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Комплексная оценка конкурентных условий 
отечественных экспортеров на внешних  
аграрных рынках по уровням  
их географического приоритета  
для Республики Беларусь1

Выявлен комплекс факторов, позволяющий определить уровень кон 
курентоспособности агропродовольственных товаров на внешних рын 
ках. Разработана методика комплексной оценки конкурентных условий 
отечественных экспортеров на внешних аграрных рынках по уровням 
их географического приоритета для Республики Беларусь. Она базиру
ется на системе показателей и последовательности выбора наиболее 
перспективных рынков сбыта. Проведена апробация разработанной 
методики на примере товарной позиции ТН ВЭД 040210 (сухое обезжи
ренное молоко), что позволило выявить страны, являющиеся перспек
тивными рынками сбыта для отечественных экспортеров сухого обез 
жиренного молока. Определен перечень товарных позиций, которые 
перспективны для развития отечественного экспортного потенциала  
в агропродовольственной сфере.

Ключевые слова: агропродовольственные товары, экспортный по
тенциал, перспективные товарные позиции, конкурентоспособность аг 
ропродукции, перспективные рынки сбыта, географический приоритет 
сбыта, продвижение отечественной сельскохозяйственной продукции.
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Comprehensive assessment of competitive 
conditions of domestic exporters in foreign 
agricultural markets by level of their geographical 
priority for the Republic of Belarus

A set of factors has been defined that allow assessing the level of com
petitiveness of agricultural products in foreign markets. A methodology has 
been developed for a comprehensive assessment of the competitive conditions 
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of domestic exporters in external agricultural markets according to the levels of their geographic priori
ty for the Republic of Belarus, which is based on a system of indicators and the sequence of selection  
of the most promising sales markets. The developed methodology was tested on the example of the com
modity item FEACN (040210 (SMP), which made it possible to identify countries that are promising 
sales markets for domestic exporters of skim milk powder. A list of commodity items that constitute the 
potential for developing domestic export potential in the agricultural sector has been determined.

Keywords: agrifood products, export potential, promising product positions, competitiveness of agri
cultural products, promising trading partners, geographic priority of sales, promotion of domestic  
agricultural products.

Введение

Современное развитие внешней торговли сельскохозяйственной продукци
ей и продовольствием Республики Беларусь характеризуется интенсивным на
ращиванием экспортного потенциала, что требует постоянного поиска и освое
ния новых перспективных географических ниш, обеспечивая в то же время сни
жение рисков внешней торговли на основе интеграции страны в мировое 
хозяйство. В свою очередь, выходя на новые рынки, экспортеры сталкиваются  
с рядом ограничений потенциальных импортеров для отечественных агропро
довольственных товаров. Это могут быть меры в части как таможеннотариф
ного, так и нетарифного регулирования. В то же время пра вила Всемирной тор
говой организации и углубление международных связей стран в рамках уча
стия в региональных торговых соглашениях способствуют либерализации 
тарифных отношений и преодолению нетарифных барьеров в торговле, вы
нуждая тем самым национальных производителей принимать ме ры по повы
шению конкурентоспособности по сравнению с зарубежными поставщиками. 
Поэтому важно выстроить правильную стратегию, базисом которой станет ком
плексный анализ конкурентной среды. Оценка конкурентоспособности экспор
тера на внешних рынках должна проводиться на постоянной основе, так как су
ществует ряд факторов, которые могут оказать значительное влияние на резуль
тативные показатели.

Основная часть

Исследования свидетельствуют, что развитие экспортного потенциала агро
продовольственной сферы и его эффективная реализация в условиях усилива
ющейся конкуренции на глобальном продовольственном рынке, а также скла
дывающихся трендов мирохозяйственных связей и процессов невозможны без  
использования инструментов комплексной, системной, объективной и научно 
обоснованной оценки рынков сбыта, которые будут учитывать специфику про
изводства и реализации на экспорт сельскохозяйственной продукции и продо
вольствия [1–9].

Республика Беларусь полностью обеспечивает свои потребности в продуктах 
питания преимущественно за счет собственного производства и одновременно 
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на ращивает экспортный потенциал в агропродовольственной сфере. Внешняя тор
говля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием страны играет важ
ную роль не только в развитии АПК, но и в целом в социальноэкономи че ском 
росте государства [1–4, 10, 11].

Приоритетное значение развития отечественного экспортного потенциала 
агропродовольственной сферы отражено в ряде документов стратегического 
планирования. Заложенные в них цели и задачи в области внешнеэкономической 
дея тельности в агропродовольственной сфере (наращивание экспортного потен
циала, товарная и географическая диверсификация экспорта, повышение кон 
курентоспособности продукции) послужили базисом для разработки методи 
ки оценки конкурентных условий на внешних аграрных рынках по уровням их 
географического приоритета для Республики Беларусь (рис. 1).

Товарная позиция ТН ВЭД ЕАЭС. Для более корректной оценки конкурент
ных условий на внешних рынках по группе агропродовольственных товаров 
при наличии данных необходима детализация исследования на уровне шести 
знаков ТН ВЭД. Это позволит максимально учесть специфику, особенности  
и требования к аналогичным товарам. Допустима оценка укрупненных групп 
на уровне четырех знаков, при этом требуется соблюдение корректности и сопо
ставимости показателей и критериев [12–14].

Экспортная специализация страны в агропродовольственной сфере явля
ется одним из ключевых факторов в определении товарной позиции для оценки 
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Этап 4. Формирование итоговых результатов рейтинга стран 

Результат Рейтинг привлекательности 
рынков в целом 

Рейтинг привлекательности  
рынков по отдельным критериям 

Перечень 
потенциальных 
рынков сбыта 

Рис. 1. Методика комплексной оценки конкурентных условий отечественных экспортеров  
на внешних аграрных рынках по уровням их географического приоритета  

для Республики Беларусь (выполнен по результатам собственных исследований)
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конкурентных условий на внешних рынках. Кроме того, в перечень перспектив
ных товарных позиций могут отбираться виды продукции, по которой в послед
ние годы значительно увеличился производственный потенциал и которая 
пользуется высоким спросом в других государствах. В частности, для Респуб
лики Беларусь ключевыми товарными позициями являются виды продукции, 
представленные в табл. 1. Необходимо подчеркнуть, что оценка по представлен
ным 4значным кодам будет детализироваться до уровня субпозиции [1, 10, 15].

Т а б л и ц а 1. Перечень товарных позиций, составляющих потенциал развития  
отечественного экспорта в агропродовольственной сфере

Товарная группа Код товарной позиции (субпозиции)

Мясо и пищевые мясные субпродукты 0201, 0202, 0207
Молочная продукция 0401, 040210, 040221, 0403, 0404, 040510, 040520, 

040610, 040620, 040630, 040640
Овощи 070110, 070190, 0702, 070310, 070320, 0704, 070610, 

070690, 0707, 070810, 070820, 070951–070959, 071010, 
071021, 071022

Плоды, ягоды 080810, 080830, 081010, 081020, 081030, 081040, 
081110, 081120, 081190

Жиры и масла 1512, 1514
Готовые продукты из мяса и рыбы 1601, 1602, 1604
Сахар и кондитерские изделия из сахара 170199, 1704
Шоколад и кондитерские изделия из какао 180610, 180620, 180631, 180632, 180690
Мучные кондитерские изделия 190510, 190520, 190531, 190532, 190540
Продукты переработки овощей, фруктов 200110, 2002, 200410, 2007, 200950, 200971, 200981, 

200990
Алкогольные и безалкогольные напитки 2201, 2202, 2208

П р и м е ч а н и е. Составлена по результатам собственных исследований.

Практика свидетельствует, что на современном этапе развития торгово 
экономических отношений между странами приоритетами и точками роста  
экспортной выручки в агропродовольственной сфере являются производство  
и реализация на внешние рынки продукции с глубокой степенью переработки  
и высоким уровнем доходности (рис. 2) [1–4, 15].

Перечень потенциальных рынков сбыта. В зависимости от исследуемой то
варной позиции ТН ВЭД ЕАЭС для оценки конкурентных условий на внешних 
рынках следует проводить постановку задачи в части отбора потенциальных 
торговых партнеров. Для этого важно определить перечень государств, соот
ветствующих критериям: вопервых, страны должны входить в число ключевых 
импортеров данной продукции; вовторых, они должны иметь положительный 
тренд объемов импорта в натуральном и стоимостном выражении; втретьих,  
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в это государство уже осуществляют поставки отечественные экспортно ориен
тированные предприятия; вчетвертых, предпочтение отдается странам, заку
пающим на внешних рынках ряд других товаров, входящих в экспортную спе 
циализацию отечественного АПК [1–4, 9, 10].

В результате анализа мировых импортных закупок по основным агропродо
вольственным группам установлено, что в среднем количество ключевых им
портеров с долей более 1 % совокупной мировой торговли составляет 20–30 го
сударств. В данной связи оптимально использование для анализа топ30 стран  
в рейтинге мировых импортеров по каждой товарной позиции.

С целью определения потенциала для дальнейшего развития экспортноим
портных отношений с перспективными государствами важно выработать поря
док расчета обобщающих и частных показателей в разрезе отраслей и продук
товых позиций, которые сгруппированы в рамках этапов методики.

Рассмотрим разработанную нами методику комплексной оценки конкурент
ных условий отечественных экспортеров на внешних аграрных рынках по уров
ням их географического приоритета для Республики Беларусь.

Этап 1. Оценка общих показателей внешней торговли.
На данном этапе предполагается расчет следующих показателей:
динамика импортных закупок конкретного вида продукции странойим 

портером;
доля страныимпортера в совокупных мировых импортных закупках;
темп роста импорта;
доля отечественной продукции в закупках страныимпортера;
ценовая конкурентоспособность отечественной продукции и др.
Особого внимания заслуживает оценка ценовой конкурентоспособности 

отечественной продукции по сравнению с другими основными поставщиками 
подобной продукции на внутреннем рынке страныимпортера [4]. Кроме того, 
следует рассмотреть показатели взаимной торговли страныэкспортера и стра
ныимпортера, включающие индексы: сравнительных преимуществ, импорт
ной специализации, интенсивности торговли, комплементарности (рис. 3).

Рис. 2. Точки роста экспортной выручки отечественной агропродовольственной сферы  
(выполнен по результатам собственных исследований)



8  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  • 4/2025

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

На основании полученных данных определяется рейтинг государств по тен
денциям развития торговли. Так, страны ранжируются по убыванию показате
лей: чем больше объемы импорта, выше темпы его роста, присутствует фактор 
взаимодополняемости в торговле (экспортные позиции совпадают с закупаемы
ми товарами), тем привлекательнее данный рынок сбыта.

Этап 2. Анализ условий доступа на потенциальный рынок сбыта.
В результате комплексного мониторинга общих показателей внешней тор

говли и определения перечня потенциальных рынков сбыта необходимо оце
нить их условия доступа. Данный этап в методике предусматривает сравнитель
ный анализ, включающий три основные составляющие:

1) участие страныимпортера в соглашениях о свободной торговле;
2) регулирование импорта продукции посредством таможеннотарифных мер;
3) регулирование импорта продукции посредством нетарифных ограниче

ний [1–4, 10].
В настоящее время на мировом аграрном рынке наблюдается тенденция ак

тивного участия стран в соглашениях о свободной торговле (двухсторонних, 
многосторонних), что обеспечивает комплекс преференциальных условий тор
говли между государствами в части таможеннотарифного и нетарифного регу
лирования [1–3, 8, 16]. В частности, изучение торговых соглашений страныим
портера нужно рассматривать в двух плоскостях: вопервых, наличие региональ
ного торгового соглашения с Республикой Беларусь; вовторых, общее количество 
действующих соглашений страныимпортера и их участники.

Необходимо оценить условия доступа на рынок потенциального импортера 
исходя из уровня таможенной пошлины по конкретному виду продукции. Сле
дует проанализировать ряд критериев, среди которых:

среднеарифметическая ставка импортного тарифа РНБ;
минимальный и максимальный уровень тарифа;
количество беспошлинных тарифных линий.
Исследования также проводятся в двух плоскостях: вопервых, уровень ста

вок таможенного тарифа, применяемый к белорусской продукции; вовторых, 

 
 

Страна- 
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Рис. 3. Ключевые показатели оценки взаимной торговли  
(выполнен по результатам собственных исследований)
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наличие преференций по доступу на данный рынок у основных конкурентов  
[1, 13].

Немаловажная роль в современных условиях развития международной тор
говли отводится мерам нетарифного регулирования, использование которых 
нацелено на защиту национальных производителей, а также ввоз на внутрен
ний рынок качественных и безопасных агропродовольственных товаров. В ми
ровой практике в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольст
вия наиболее часто применяются меры нетарифного регулирования, а некоторая 
продукция вовсе является подконтрольной. Иногда используемые странойим
портером ограничения могут быть существенным и даже непреодолимым 
барьером для экспортных поставок. Для более детального изучения возможно 
разделение нетарифных мер по двум ключевым группам: технические и не
технические меры, что позволит определить специфику доступа к рынку.

На основании полученных на данном этапе результатов определяется прио
ритет потенциального рынка. Выше в рейтинге будут страны, с которыми:

заключены торговые соглашения с Республикой Беларусь;
действуют преференциальные условия торговли по отношению к отечест

вен ной продукции;
отсутствуют ограничительные меры на отечественную продукцию.
Более предпочтительным будет рынок с меньшим количеством конкурентов 

с льготными условиями торговли.
Этап 3. Определение транспортно-логистической доступности рынка сбыта.
Доставка продукции агропродовольственной сферы на внешние рынки ха

рактеризуется рядом особенностей, которые необходимо учитывать экспорте
рам при выборе потенциальных рынков сбыта. Среди них:

использование нескольких видов транспорта для доставки продукции на даль
ние рынки сбыта (мультимодальность);

соблюдение специальных условий транспортировки ряда агропродоволь
ственных товаров (мясная и молочная продукция – рефрижераторы, холодиль
ное оборудование; продукция в жидком состоянии – цистерны, резервуарные 
хранилища, флекситанки; насыпная продукция – специальные вагоны для су
хих насыпных грузов). В то же время широкий перечень готовых агропродо
вольственных товаров с длительным сроком и стандартными условиями хране
ния транспортируется с помощью типовых контейнеров;

сквозной учет географического расположения потенциальных рынков сбыта 
и налаженности логистических маршрутов аграрного экспорта.

С учетом специфики транспортировки отечественных агропродоволь
ственных товаров на внешние рынки нами предлагается ранжировать страны 
на три группы: 1) высокоприоритетная – имеется общая таможенная граница  
с Республикой Беларусь; 2) приоритетная – между странами налажен высокий 
уровень сухопутного сообщения, в том числе железнодорожным транспор 
том; 3) с высоким потенциалом приоритетности – применяется морской способ  
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доставки агропродовольственных товаров. При этом следует подчеркнуть, 
что в настоящее время для экспортных поставок морским путем отечествен
ных товаров, в том числе агропродовольственных товаров, используются рос
сийские порты, преференциальные условия железнодорожного транзита, что 
уменьшает логистическое плечо доставки на дальние рынки [1–4, 9–11, 17].

В результате оценки и обобщения итогов по территориальной близости, 
транспортной доступности потенциального рынка сбыта, необходимости тран
зита через третьи страны также составляется рейтинг государств.

В контексте предложенной методики комплексной оценки конкурентных 
условий для отечественных экспортеров на внешних аграрных рынках нами 
определен порядок расчета основных показателей (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Порядок расчета основных показателей оценки конкурентных условий  
отечественных экспортеров на внешних аграрных рынках

Критерии и показатели Порядок расчета показателя

Этап 1. Оценка общих показателей внешней торговли

Ежегодный темп роста импортных 
закупок iго вида продукции страной 
импортером ( j) в натуральном  
выражении (ТростаОИij)

ОИ
ОИтек

100 %,Т
ОИба

о
з

р ста ij
ij

ij
=  

где ОИтекij, ОИбазij – объем импортных закупок iго ви
да агропродовольственной продукции в натуральном 
выражении странойимпортером ( j) в текущем и в пре
дыдущем (базисном) году соответственно

Ежегодный темп роста импортных 
закупок iго вида продукции страной 
импортером ( j) в стоимостном  
выражении (ТростаCИij)

СИ
СИтек

100 %,Т
СИба

о
з

р ста ij
ij

ij
=  

где СИтекij, СИбазij – объем импортных закупок iго ви
да продукции в стоимостном выражении странойим
портером ( j) в текущем и в предыдущем (базисном) году 
соответственно

Доля стоимости страныимпортера ( j) 
в совокупных мировых импортных 
закупках iго вида продукции  
(ДСИМирij)

СИ
ДСИМир 100 %,

СМирИ
ij

ij
ij

=  

где СИij – стоимость импорта iго вида продукции стра
ныимпортера ( j); СМирИij – стоимость мирового им
порта iго вида продукции

Цепной темп роста импорта iго вида 
продукции в странуимпортер ( j) 
в натуральном выражении  
(ТростаЦОИij)

ОИ
ОИтек

ТростаЦ 1 100 %,
ОИбазij

ij
n

ij

 
= −  

 
 

где n – количество лет
Цепной темп роста импорта iго вида 
продукции в странуимпортер ( j)  
в стоимостном выражении (ТростаЦСИij)

СИ
СИтек

ТростаЦ 1 100 %
СИбазij

ij
n

ij

 
= −  

 
 



4/2025  •  АГРАРНАЯ ЭКOНОМИКА  •  11

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Критерии и показатели Порядок расчета показателя

Индекс сравнительных преимуществ 
iго вида продукции  
страныэкспортера ( f ) (RCAif)

/
,

/
if f

if
i

Export Export
RCA

Export Export
=  

где Exportif – объем экспорта iго вида продукции стра
ныэкспортера ( f ) в стоимостном выражении; Exportf – 
объем экспорта товаров страныэкспортера ( f ) в стои
мостном выражении; Exporti – объем мирового экспорта 
iго вида продукции в стоимостном выражении; Export – 
объем мирового экспорта товаров в стоимостном вы  
ражении

Индекс интенсивности торговли  
между странойэкспортером ( f )  
и странойимпортером ( j) (Tfj)

( / )
 ,
( мир / мир)

fj f
fj

j

Х Х
Т

Х Х
=  

где Xfj – объем экспорта агропродовольственных това
ров страныэкспортера ( f ) в странуимпортер ( j) в стои
мостном выражении; Xf – совокупной объем экспорта 
агропродовольственных товаров страныэкспортера ( f ); 
Xмирj – объем мирового экспорта агропродовольст 
венных товаров в странуимпортер ( j); Xмир – совокуп
ный объем мирового экспорта агропродовольственных 
товаров

Индекс комплементарности торговли 
страныэкспортера ( f )  
и страныимпортера ( j) (TCij)

 
1  100 %,

2

ij if
i

if

М Х
ТС

 −
 = − 
 
 

∑
 

где Mij – доля iго вида продукции в общем импорте  
агропродовольственных товаров страныимпортера ( j); 
Xif – доля iго вида продукции в общем экспорте агро
продовольственных товаров страныэкспортера ( f )

Индекс импортной специализации 
страныимпортера ( j) (ИИспец j)

СИ
ИИспец 100 %,

СИ
ij

j
j

=  

где СИij – объем импортных закупок iго вида продук
ции странойимпортером ( j) в стоимостном выражении; 
СИj – объем импортных закупок агропродовольствен
ных товаров странойимпортером ( j) в стоимостном 
выражении

Доля страныэкспортера ( f )  
в импортных закупках  
страныимпортера ( j)  
агропродовольственных товаров 
(ДЭfИj)

СЭ
ДЭ И 100 %,

СИ
fj

f j
j

=  

где СЭfj – объем экспорта агропродовольственных това 
ров страныэкспортера ( f ) в странуимпортер ( j) в стои
мостном выражении; СИj – объем импорта агропродо
вольственных товаров страныимпортера ( j) в стоимост
ном выражении

Продолжение табл. 2
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Критерии и показатели Порядок расчета показателя

Ценовая конкурентоспособность iго 
вида продукции страныэкспортера ( f ) 
с аналогичными товарами  
внутреннего рынка  
страныимпортера ( j) (Цконкурif)

ЦЭ
 Цконкур  100 %,

ЦИ
if

if
ij

=  

где ЦЭif  – экспортная цена iго вида продукции страны 
экспорта ( f ); ЦИij – импортная цена iго вида продукции 
страныимпорта ( j)

Этап 2. Анализ условий доступа на потенциальный рынок сбыта

Количество региональных торговых 
соглашений страныимпортера ( j)  
со странойэкспортером ( f )  
за указанный период (n лет) (Кзстfj) 

Кзст  ЗСТ( ) ,fj fjn=∑  
где ЗСТ(n)fj – действующее соглашение о свободной 
торговле между странойэкспортером ( f ) и странойим
портером ( j)

Общее количество действующих  
соглашений о свободной торговле 
страныимпортера ( j) (Кзстj)

1
Кзст  Кзст ,

q
j fj

f =
= ∑  

где q – количество стран, с которыми заключены ЗСТ 
страныимпортера ( j)

Оценка уровня ввозной таможенной 
пошлины страныимпортера ( j) на iй 
вид продукции из страныэкспортера 
( f ) в сравнении с основными постав
щиками на данный рынок (k) (TC fkij )

РНБТС  ТС  ТСпреф ,fkij if jk= −  
где ТСРНБif – ставка ввозной таможенной пошлины 
страныимпортера ( j) на iй вид продукции из страны 
экспортера ( f ); ТСпрефjk – ставка ввозной таможенной 
пошлины страныимпортера ( j) на iй вид продукции 
из другой страныпоставщика (k)

Общее количество нетарифных  
ограничений, применяемых к iму 
виду продукции, используемых  
странойимпортером ( j) (Кнтрij)

Кнтр НТР ,ij ij= ∑  
где НТРij – вид нетарифной меры ограничения ввоза 
iго вида продукции в странуимпортер ( j)

Общее количество технических мер, 
применяемых к iму виду продукции, 
используемых странойимпортером ( j) 
(Ктхмij)

Ктхм ТХМ ,ij ij= ∑  
где ТХМij – вид технической меры ограничения ввоза 
iго вида продукции в странуимпортер ( j)

Общее количество нетехнических 
мер, применяемых к iму виду
продукции, используемых  
странойимпортером ( j) (Кнтхмij)

Кнтхм НТХМij ij= ∑  ,
где НТХМij – вид технической меры ограничения ввоза 
iго вида продукции в странуимпортер ( j)

Этап 3. Определение транспортнологистической доступности рынка сбыта

Отношение среднего расстояния  
доставки i-го вида продукции страны 
экспортера ( f ) в странуимпортер ( j) 
по сравнению с основными  
поставщиками (k) (РДif)

РД
РД  

РД
ifj

if
ikj

=  ,

где РДifj – среднее расстояние доставки iго вида про
дукции страныэкспортера ( f ) в странуимпортер ( j); 
РДikj – среднее расстояние доставки iго вида продукции 
из основной страны поставщика (k) в странуимпортер ( j)

Продолжение табл. 2
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Критерии и показатели Порядок расчета показателя

Наличие общей таможенной границы 
страныэкспортера ( f )  
и страныимпортера ( j)

Да/нет

Наличие между странойэкспортером 
( f ) и странойимпортером ( j) налажен
ного сухопутного транспортного сооб
щения, в том числе железнодорожного

Да/нет

Возможность использования морского 
способа доставки агропродовольст вен
ных товаров страныэкспортера ( f )  
в странуимпортер ( j)

Да/нет

П р и м е ч а н и е. Составлена по результатам собственных исследований.

Этап 4. Формирование итоговых результатов рейтинга стран.
Результатом последнего этапа методики оценки конкурентных условий яв

ляется сравнительный анализ рейтинга государств в пределах предыдущих 
трех этапов. Это позволит определить степень привлекательности рынков как 
по отдельным критериям, так и в целом по этапу методики. В частности, по 
каждому показателю и критерию ранжирование стран осуществляется от луч 
шего (наиболее благоприятного) значения к худшему, устанавливается мес 
то и рассчитывается средняя позиция государства в рамках каждого из блоков 
(1–3). При необходимости корректировки полученных данных применяется 
метод экспертных оценок, позволяющий учесть исключения или особенности, 
присущие конкретной стране или товару. Следующим шагом будет опреде 
ление итогового места импортера в рейтинге привлекательности рынка для 
развития отечественного экспортного потенциала в агропродовольственной 
сфере в целом:

 
( )

3
 

1
Итоговое место  Номер в рейтинге блок .j j

i
i

=
= ∑  

По результатам полученных данных проводится экспертная оценка, которая 
предполагает учет следующих условий: 1) чем больше итоговое значение стра
ныимпортера в рейтинге, тем менее привлекательным он является для стра
ныэкспортера, и наоборот; 2) в случае получения одинакового результата у не
скольких странимпортеров проводится сопоставление рейтингов в блоках 1–3; 
3) в случае значительной дифференциации полученных мест в рейтинге пред
почтение отдается той стране, которая обладает более высокой плотностью  
и близостью результатов к лидирующим позициям.

Апробация разработанной методики оценки конкурентных условий отече
ственных экспортеров на внешних аграрных рынках по уровням их географи 

Окончание табл. 2
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ческого приоритета для Республики Беларусь на примере товарной позиции ТН 
ВЭД 040210 (сухое обезжиренное молоко) позволила установить перечень стран – 
перспективных импортеров отечественной продукции (табл. 3) [13, 17]. 

Необходимо подчеркнуть, что важное внимание следует уделять не только 
итоговому рейтингу стран, но и компонентам лидерства, которые в совокупно
сти могут существенно влиять на развитие торговогоэкономического сотруд
ничества, в том числе в сфере АПК.

Т а б л и ц а  3. Интегральный рейтинг стран по уровню конкурентных условий  
для Республики Беларусь по товарной позиции ТН ВЭД 040210  

с учетом торгово-экономического сотрудничества  
и географического приоритета (фрагмент)

Рейтинг Страна Блок 1 Блок 2 Блок 3 Рейтинг Страна Блок 1 Блок 2 Блок 3

1 Алжир 11 12 51 11 Иордания 16 53 46
2 Армения 44 5 37 12 Йемен 8 56 71
3 Казахстан 18 18 54 13 Ливия 27 62 49
4 Россия 79 1 13 14 Бахрейн 64 14 63
5 Сербия 75 9 16 15 Албания 104 21 26
6 Египет 6 52 50 16 Бангладеш 9 45 98
7 Молдова 95 8 6 17 Сирия 70 44 40
8 Украина 98 11 4 18 Вьетнам 5 25 126
9 Грузия 38 41 35 19 Афганистан 92 13 66
10 Азербайджан 74 2 39 20 Малайзия 4 31 145

П р и м е ч а н и е. Составлена по результатам собственных исследований и [13, 17].

Таким образом, разработанная нами методика оценки конкурентных усло
вий отечественных экспортеров на внешних аграрных рынках базируется на си
стемном применении групп показателей, которые в совокупности позволяют 
ранжировать страны через призму географического приоритета исходя из тра
диционно сложившихся торговых связей, а также перспектив либерализации 

 
 

1-й уровень 
(тактический) 

2-й уровень 
(стратегический) 

3-й уровень 
(потенциальный) 

Устойчивые торговые партнеры + страны-импортеры 
с наиболее благоприятными условиями доступа 

Страны-импортеры с благоприятной транспортно-
логистической доступностью и преодолимыми 
ограничительными мерами защиты внутреннего рынка 

Страны-импортеры с менее благоприятными условиями доступа 
на внутренний рынок, значительной отдаленностью от страны-
экспортера и транспортно-логистическими сложностями  

Рис. 4. Пирамида географического приоритета рынков сбыта отечественных  
агропродовольственных товаров (выполнен по результатам собственных исследований)
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торговли на основе заключения преференциальных соглашений. Это позволяет 
выделить три уровня приоритетности торговых партнеров: 1й уровень – такти
ческий, 2й уровень – стратегический, 3й уровень – потенциальный (рис. 4).

Научная значимость разработки состоит в применении последовательного 
анализа структурированных блоков показателей для оценки конкурентных ус
ловий на внешних аграрных рынках по уровням их географического приоритета 
для национальных экспортеров, обосновании наиболее перспективных и при
быльных рынков сбыта. В условиях трансформации мирового торговоэконо
мического пространства авторская методика позволяет обеспечить переори
ентацию внешнеторговых потоков, увеличить объемы реализации продукции,  
а также оптимизировать (сократить) транспортные издержки.

Практическая значимость разработки обусловлена повышением эффектив
ности экспортных поставок отечественных агропродовольственных товаров  
с учетом ключевых факторов конкурентоспособности на рынках потенциаль
ных импортеров.

Заключение

В практике применяется широкий перечень экономических показателей для 
определения конкурентоспособности товаров на внешнем рынке. При этом важ
ной составляющей оценки конкурентного потенциала того или иного продукта 
является соотношение сил предприятияэкспортера с его ключевыми соперни
ками на рынках третьих стран.

Основные цели, обусловливающие необходимость оценки конкурентоспо
собности: определение мер по повышению эффективности сбыта продукции, раз
работка стратегий выхода на новые географические ниши, проработка вопроса 
инвестиционной деятельности в агропродовольственной сфере и др.

Кроме того, особое внимание необходимо уделять ряду специфических внеш
неторговых факторов, оказывающих существенное влияние на уровень конку
рентоспособности агропродовольственных товаров на внешних рынках, среди 
них: транспортнологистическая инфраструктура, условия и время доставки про
дукции, условия доступа на внутренний рынок потенциального импортера, 
ставки ввозных таможенных пошлин, объемы квот и др.

В результате исследования установлено, что при определении перечня то
варных позиций, составляющих потенциал развития отечественного экспорта   
в агропродовольственной сфере, следует в первую очередь учитывать тренды 
международных торговоэкономических отношений между государствами. 

Основными точками роста экспортной выручки в сфере АПК являются про
изводство и сбыт на внутренние рынки странимпортеров преимуществен 
но продукции с глубокой степенью переработки и высоким уровнем маржи
нальности.
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Таким образом, разработанная методика оценки конкурентных условий оте
чественных экспортеров на внешних аграрных рынках базируется на системном 
применении групп показателей, которые в совокупности позволяют ранжиро
вать государства через призму географического приоритета исходя из традици
онно сложившихся торговых связей, а также перспектив либерализации торгов
ли на основе заключения преференциальных соглашений.
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Концептуальный анализ развития моделей 
агропромышленной кооперации  
в контексте формирования архитектуры национальной  
и макрорегиональной экономики2

Представлены результаты анализа эволюционной последовательности развития концепций 
агропромышленной кооперации. Описаны соответствующие отдельным этапам модели постро
ения кооперативноинтеграционных отношений в сфере агропромышленного производства на 
национальном и региональном уровнях, а также приведены примеры их практической реализа
ции. Определены конструктивные переходы в обосновании целей, форм и направлений развития 
агропромышленной кооперации. Выявлены отраслевые тренды, характеризующие новые фор
маты построения кооперационных связей. Визуализирована динамика, определены фазовые пе
реходы вектора развития и обоснованы закономерности формирования концептуальной базы 
агропромышленной кооперации в системе национальных и международных документов страте
гического планирования и управления. Показана необходимость методологического изучения 
когерентных экономических структур как формы целевой синхронизации совместной деятель
ности субъектов в динамичной внешней среде.

Ключевые слова: агропромышленная кооперация, модели агропромышленной интеграции, 
кооперативноинтеграционные отношения, концептуальная база агропромышленной коопера
ции, международное сотрудничество в сфере АПК.
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Conceptual analysis of the development  
of agroindustrial cooperation models in the context of forming  
the architecture of national and macro-regional economy

The paper presents the results of analyzing the evolutionary sequence of development of agroindus
trial cooperation concepts. The models of building cooperativeintegrative relations in agroindustrial 
production at the national and regional levels corresponding to the individual stages are described, and 
examples of their practical implementation are given. Constructive transitions in the substantiation  
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of goals, forms and directions of agroindustrial cooperation development are defined. Sectoral trends 
characterizing new formats of building cooperative ties have been identified. The dynamics is visua 
lized, phase transitions of the development vector are defined and regularities of formation of the con
ceptual basis of agroindustrial cooperation in the system of national and international documents  
of strategic planning and management are substantiated. The necessity of methodological study of co
herent economic structures as a form of target synchronization of joint activities of subjects in a dyna 
mic external environment is shown.

Keywords: agroindustrial cooperation, models of agroindustrial integration, cooperativeintegration 
relations, conceptual framework of agroindustrial cooperation, international cooperation in the sphere 
of agroindustrial complex.

Введение

В условиях углубления межгосударственного экономического сотрудниче
ства Республики Беларусь реализация стратегических направлений развития 
национальной агропродовольственной системы предполагает повышение эф
фективности использования и наращивание научнотехнического, производ
ственноэкономического и экспортного потенциала агропромышленной сферы, 
а также вывод на новый уровень решения задач импортозамещения, активиза
ции инвестиционноинновационной деятельности в АПК, организации произ
водства высококачественных продуктов питания, укрепления конкурентных 
позиций и освоения новых рыночных ниш как в рамках региональных интегра
ционных объединений, так и в третьих странах. Важнейшим условием при этом 
является развитие агропромышленной кооперации и интеграции. Реализация 
указанных приоритетов требует вывода на новый уровень теоретикометодо
логических исследований и практического обоснования моделей построения  
и механизмов обеспечения эффективности кооперативноинтеграционных от
ношений в агропромышленной сфере, отвечающих современным тенденциям 
межгосударственного экономического сотрудничества с учетом необходимости 
достижения целей долгосрочной устойчивости национальной агропродовольст
венной системы Республики Беларусь.

Первоочередными задачами становятся исследование концептуального кон
текста формирования кооперационного каркаса взаимодействия субъектов аг
ропромышленного производства, реконструкция ретроспективной динамики  
и перспективных направлений его развития в условиях построения монолитной 
архитектуры национального АПК, углубления макрорегиональной интеграции 
в ключевых производственных секторах и поиска путей освоения новых меж
дународных рынков.

Успешное решение поставленных задач обусловливает выбор отправной ме
тодологической точки моделирования процессов агропромышленной коопе
рации с учетом современных реалий и стратегических целей развития нацио
нальной экономики, а также способствует результативности практической  
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реализации предлагаемых на их основе мер и рекомендаций по наращива 
нию кооперативноинтеграционного потенциала в сфере агропромышленного 
производства.

Таким образом, целью исследования стал концептуальный анализ развития 
моделей агропромышленной кооперации в контексте формирования архитекту
ры национальной и макрорегиональной экономики.

Основная часть

Неоспорима исключительная роль кооперации в формировании структуры 
АПК Беларуси, выстраивании производственнотехнологического и инфра
структурного каркаса национальной агропродовольственной системы, нара
щивании ее ресурсного и экспортного потенциала, обеспечении проводимос 
ти инвестиционноинновационных потоков в среде взаимодействия субъек 
тов агробизнеса, реализации мер программноцелевого управления развитием 
сельских территорий как локализованного социальноэкономического про
странства, институционализации механизмов международной экономической 
интеграции.

В условиях форматирования моделей организации глобального и региональ
ного экономического пространства (макрорегиональной фрагментации миро
вой экономики [1, с. 115; 2, л. 12] на фоне повышения геоэкономического сопря
жения между странами и их интеграционными объединениями [3, с. 3; 4]; из
менения географической конфигурации и усиления вовлеченности государств 
в глобальные сети создания стоимости в русле интенсивной локализации про
изводств; выстраивания трансграничных экосистем трансферта технологий  
и инноваций (в частности, цифровых сервисов и платформ) как аттрактив 
ных центров стимулирования экономической деятельности [5]) и активиза 
ции межгосударственного сотрудничества в вопросах обеспечения коллектив
ной продовольственной, технологической и экономической безопасности стран 
и регионов приоритетом становится фундаментальное перепроектирование 
процессов и форм взаимодействия субъектов хозяйствования на основе коопе
рационных механизмов в соответствии с принципами самообеспечения и пар
тнерства [2, л. 12; 6, с. 18].

Исследование концептуальной динамики и реконструкция форматов мо
делирования кооперативноинтеграционных процессов в национальном агро
промышленном комплексе, а также оценка вектора развития кооперационного 
взаимодействия в условиях углубления межгосударственного экономическо 
го сотрудничества позволили выделить восемь конструктивных переходов  
в обосновании целей, механизмов, форм и направлений развития агропро
мышленной кооперации под влиянием складывающихся отраслевых трендов 
(см. таблицу).
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ре
ни

е 
ин

ф
ор

ма
ци

он
но

го
 

об
ме

на
; о

тк
ры

ты
й 

до
ст

уп
 к

 р
е

су
рс

ам
 ц

иф
ро

во
й 

ин
ф

ра
ст

ру
к

ту
ры

6.
 К

он
ве

рс
ио

нн
о-

ин
т

ег
ра

ци
он

на
я 

ко
нц

еп
ци

я 
ре

ги
он

ал
ьн

ог
о 

со
пр

яж
ен

ия

6.
1.

 М
од

ел
ь 

«б
ес

ш
ов

но
го

» 
ко

оп
ер

ац
ио

нн
ог

о 
вз

аи
мо

де
йс

т
ви

я

С
оз

да
ни

е 
эф

фе
кт

ив
но

й 
ст

ру
кт

ур
ы

 м
ак

ро
ре


ги

он
ал

ьн
ог

о 
пр

ои
зв

од
ст

ва
 [2

3]
; у

ве
ли

че
ни

е 
об

ъе
мо

в 
со

вм
ес

тн
ог

о 
вы

пу
ск

а 
и 

эк
сп

ор
та

 
ко

нк
ур

ен
то

сп
ос

об
но

й 
и 

на
ук

ое
мк

ой
 п

ро
ду

кц
ии

 
с 

вы
со

ко
й 

до
ба

вл
ен

но
й 

ст
ои

мо
ст

ью
 [2

1,
 2

4]
; 

до
ст

иж
ен

ие
 с

ба
ла

нс
ир

ов
ан

но
ст

и 
вн

ут
ри

ре
 

ги
он

ал
ьн

ы
х 

пр
од

ов
ол

ьс
тв

ен
ны

х 
ры

нк
ов

  
[6

, с
. 1

9]

Вы
ст

ра
ив

ан
ие

 п
ро

из
во

дс
тв

ен
но

с
бы

то
вы

х 
це

по
че

к 
с 

пр
и

вл
еч

ен
ие

м 
ма

лы
х 

и 
ср

ед
ни

х 
пр

ед
пр

ия
ти

й 
[2

2,
 2

4]
 в

 р
ам

ка
х 

на
ци

он
ал

ьн
ы

х 
се

гм
ен

то
в 

ин
те

гр
ир

ов
ан

но
й 

ре
ги

он
ал

ьн
ой

 
се

ти
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

но
й 

ко
оп

ер
ац

ии
, с

уб
ко

нт
ра

кт
ац

ии
, к

он


тр
ак

тн
ог

о 
пр

ои
зв

од
ст

ва
 и

 т
ра

нс
фе

рт
а 

те
хн

ол
ог

ий
 [2

3]
;

со
зд

ан
ие

 с
ов

ме
ст

но
й 

ст
им

ул
ир

ую
щ

ей
 и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

ы 
(ф

и
 

на
нс

ов
ая

 п
од

де
рж

ка
 к

оо
пе

ра
ци

он
ны

х 
пр

ое
кт

ов
, у

ст
ра

не
ни

е 
ба

рь
ер

ов
 в

о 
вз

аи
мн

ой
 т

ор
го

вл
е,

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 э

ле
кт

ро
нн

ы
х 

то
рг

ов
ы

х 
пл

ощ
ад

ок
, о

бр
аз

ов
ан

ие
 о

пт
ов

о
ра

сп
ре

де
ли

те
ль


ны

х 
це

нт
ро

в 
по

 э
кс

по
рт

у)
 [2

1,
 2

4,
 2

5]

Ре
су

рс
но

п
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я  
и 

пр
од

ук
то

ва
я 

ко
м

пл
ем

ен
та

р
но

ст
ь,

 р
ег

ио
на

ль
на

я 
сп

ец
иа

ли


за
ци

я,
 н

ау
чн

ы
й 

и 
ко

нк
ур

ен
тн

ы
й 

по
те

нц
иа

лП
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы
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7.

 К
он

це
пц

ия
 в

ст
ра

ив
ан

ия
 в

 г
ло

ба
ль

ны
е 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
о-

сб
ы

т
ов

ы
е 

се
т

и 

7.1
. М

од
ел

ь 
ра

сш
ир

ен
ия

 о
хв

ат
а 

до
ба

вл
ен

но
й 

ст
ои

мо
ст

и 
(л

ок
ал

из
ац

ии
 п

ро
из

во
дс

т
ва

)

И
мп

ор
то

за
ме

щ
ен

ие
 в

 к
лю

че
вы

х 
дл

я 
 

об
ес

пе
че

ни
я 

на
ци

он
ал

ьн
ой

 э
ко

но
ми

че
ск

ой
 

бе
зо

па
сн

ос
ти

 о
тр

ас
ля

х;
 м

ак
си

ми
за

ци
я 

вы
го

д 
от

 у
ча

ст
ия

 в
 м

еж
ду

на
ро

дн
ой

 т
ор

го
вл

е;
  

пр
ив

ле
че

ни
е 

эк
сп

ор
тн

о 
ор

ие
нт

ир
ов

ан
ны

х 
пр

ям
ы

х 
ин

ос
тр

ан
ны

х 
ин

ве
ст

иц
ий

 [1
, 2

6]
;

ра
зв

ит
ие

 п
ро

из
во

дс
тв

 в
ы

со
ко

те
хн

ол
ог

ич
но

й 
пр

од
ук

ци
и 

(с
ем

ян
, у

до
бр

ен
ий

, с
ре

дс
тв

  
за

щ
ит

ы
 р

ас
те

ни
й,

 в
ет

ер
ин

ар
ны

х 
пр

еп
ар

ат
ов

, 
ко

рм
ов

ы
х 

до
ба

во
к,

 п
ищ

ев
ы

х 
до

ба
во

к 
 

[6
, с

. 2
0]

)

Ко
оп

ер
ац

ио
нн

ое
 с

от
ру

дн
ич

ес
тв

о 
на

ци
он

ал
ьн

ы
х 

пр
ои

зв
од

и
те

ле
й 

и 
ин

ос
тр

ан
ны

х 
фи

рм
 (т

ра
нс

на
ци

он
ал

ьн
ы

х 
ко

мп
ан

ий
) 

пу
те

м 
ре

ал
из

ац
ии

 в
ы

сш
их

 ф
ор

м 
ло

ка
ли

за
ци

и 
(в

то
ри

чн
ой

 –
 

с 
за

ме
щ

ен
ие

м 
не

ск
ол

ьк
их

 зв
ен

ье
в 

ме
ж

ду
на

ро
дн

ы
х 

це
по

че
к 

от
еч

ес
тв

ен
ны

ми
 п

ро
из

во
ди

те
ля

ми
; т

ре
ти

чн
ой

 –
 с

 о
хв

ат
ом

 
бо

ль
ш

ин
ст

ва
 з

ве
нь

ев
 в

 г
ра

ни
ца

х 
но

вы
х 

на
ци

он
ал

ьн
ы

х 
це


по

че
к 

вы
пу

ск
а 

вы
со

ко
те

хн
ол

ог
ич

но
й 

эк
сп

ор
тн

о 
ор

ие
нт

ир
о

ва
нн

ой
 п

ро
ду

кц
ии

) [
26

, 2
7]

; с
оз

да
ни

е 
сп

ец
иа

ль
ны

х 
от

ра
с

ле
вы

х 
зо

н 
вз

аи
мо

де
йс

тв
ия

 и
но

ст
ра

нн
ы

х 
и 

ло
ка

ль
ны

х  
(н

ац
ио

на
ль

ны
х)

 п
ро

из
во

ди
те

ле
й 

с 
по

сл
ед

ую
щ

ей
 т

ра
нс

фо
р

ма
ци

ей
 в

 к
ла

ст
ер

ы
 [2

7,
 с

. 1
35

]; 
об

ра
зо

ва
ни

е 
на

ци
он

ал
ьн

ы
х 

се
те

вы
х 

ст
ру

кт
ур

 ч
ер

ез
 э

кс
по

рт
 к

ап
ит

ал
а 

[1
], 

а 
за

те
м 

по


ст
ро

ен
ие

 с
во

их
 гл

об
ал

ьн
ы

х 
це

по
че

к

П
ро

из
во

дс
тв

ен
но

т
ех

но
ло

ги
че


ск

ая
 с

вя
за

нн
ос

ть
; м

еж
ду

на
ро

д
на

я 
сп

ец
иа

ли
за

ци
я;

 п
ол

ож
ит

ел
ь

ны
е 

вн
еш

не
то

рг
ов

ы
е 

эф
фе

кт
ы

; 
ак

ти
ви

за
ци

я 
по

то
ко

в 
ин

ве
ст

и
ци

он
ны

х 
и 

ин
но

ва
ци

он
ны

х 
ре


су

рс
ов

7.
2.

 М
од

ел
ь 

на
ра

щ
ив

ан
ия

 с
ов

ме
ст

но
го

 п
ри

су
т

ст
ви

я 
на

 м
еж

ду
на

ро
дн

ы
х 

ры
нк

ах

И
ск

лю
че

ни
е 

ко
нк

ур
ен

тн
ог

о 
пр

от
ив

ос
то

ян
ия

 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ей

 г
ос

уд
ар

ст
в

па
рт

не
ро

в 
[2

8]
  

в 
ме

ж
ду

на
ро

дн
ой

 с
ре

де
 и

 и
х 

со
вм

ес
тн

ое
 п

ро


дв
иж

ен
ие

 н
а 

ры
нк

и 
тр

ет
ьи

х 
ст

ра
н 

[2
1,

 2
4]

Ра
зв

ит
ие

 к
оо

пе
ра

ци
он

ны
х 

пр
ое

кт
ов

 п
о 

со
вм

ес
тн

ом
у 

пр
ои

з
во

дс
тв

у 
пр

од
ук

ци
и 

(с
оз

да
ни

е 
со

вм
ес

тн
ы

х 
ко

рп
ор

ац
ий

), 
ис


по

ль
зо

ва
ни

ю
 з

ар
уб

еж
но

й 
эк

сп
ор

тн
ой

 и
нф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

 г
о

су
да

рс
тв

п
ар

тн
ер

ов
 

и 
ск

оо
рд

ин
ир

ов
ан

но
м

у 
вз

аи
мо

де
й

ст
ви

ю
 н

а 
ры

нк
ах

 т
ре

ть
их

 с
тр

ан
 [2

1,
 2

4]

Ус
ил

ен
ие

 с
ов

ме
ст

но
го

 к
он

ку


ре
нт

но
го

 и
 т

ор
го

во
го

 п
от

ен
ци


ал

а

7.
3.

 М
од

ел
ь 

ф
ор

ми
ро

ва
ни

я 
т

ра
нс

на
ци

он
ал

ьн
ой

 о
т

ра
сл

ев
ой

 э
ко

си
ст

ем
ы

О
бе

сп
еч

ен
ие

 э
фф

ек
ти

вн
ой

 к
ом

м
ун

ик
ац

ии
  

и 
ст

им
ул

ир
ов

ан
ие

 в
за

им
ов

ы
го

дн
ог

о 
со

тр
уд


ни

че
ст

ва
 с

уб
ъе

кт
ов

 [2
9]

; а
кк

ум
ул

ир
ов

ан
ие

 
от

еч
ес

тв
ен

ны
х 

те
хн

ол
ог

ий
 и

 а
да

пт
ац

ия
 и

но


ст
 ра

н н
ы

х 
ин

но
ва

ци
й 

[5
, с

. 1
4]

; о
рг

ан
из

ац
ия

 
вы

со
ко

те
хн

ол
ог

ич
но

го
 а

гр
оп

ро
мы

ш
ле

нн
ог

о 
пр

ои
зв

од
ст

ва
 [2

9]
;

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
ак

ти
вн

ы
х 

це
нт

ро
в 

(а
тт

ра
кт

ор
ов

, э
ко

си
ст

ем


но
го

 я
др

а 
– 

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
х,

 л
ог

ис
ти

че
ск

их
, 

ск
ла

дс
ки

х,
 

ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

х,
 а

гр
ои

нд
ус

тр
иа

ль
ны

х 
пл

ат
фо

рм
), 

сп
о

со
бн

ы
х 

ор
га

ни
зо

вы
ва

ть
 о

тр
ас

ле
ву

ю
 б

из
не

с
ср

ед
у 

[3
1]

 (и
н

но
ва

ци
он

но
и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

ну
ю

 [
29

], 
ко

мм
ун

ик
ац

ио
нн

о
ло


ги

ст
ич

ес
ку

ю
 [

30
], 

эк
сп

ор
тн

о 
ор

ие
нт

ир
ов

ан
ны

х 
пр

ои
зв

од


ст
ве

нн
ы

х 
мо

щ
но

ст
ей

 [3
2]

) ч
ер

ез
 п

ос
тр

ое
ни

е 
тр

ан
сф

ер
тн

ой
 

се
ти

 (и
нн

ов
ац

ий
, т

ех
но

ло
ги

й,
 и

нф
ор

ма
ци

и,
 с

ре
дс

тв
 п

ро
из


во

дс
тв

а,
 п

ро
ду

кц
ии

) [
5,

 с
. 1

4;
 3

2]
, о

тк
ры

то
й 

дл
я 

уч
ас

тн
ик

ов

И
нт

ег
ри

ру
ю

щ
ая

 и
нф

ра
ст

ру
кт

у
ра

, п
ро

из
во

дс
тв

ен
но

т
ех

но
ло

ги


че
ск

ая
 з

ав
ис

им
ос

ть
, к

он
со

ли
да


ци

я 
це

нн
ос

тн
ог

о 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
, 

се
те

вы
е 

эф
фе

кт
ы
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Ц
ел

ев
ы

е 
пр

ио
ри

те
ты

С
по

со
бы

 д
ос

ти
ж

ен
ия

Ф
ак

то
ры

 к
оо

пе
ра

ци
и

по
вы

ш
ен

ие
 г

ло
ба

ль
но

й 
ко

нк
ур

ен
то

сп
ос

об


но
ст

и 
се

гм
ен

то
в 

на
ци

он
ал

ьн
ой

 и
 р

ег
ио

на
ль


но

й 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

о
эк

он
ом

ич
ес

ки
х 

си
ст

ем
 

[5
, с

. 1
4]

; у
ве

ли
че

ни
е 

вз
аи

мн
ы

х 
вн

ут
ри

ре
ги

о
на

ль
ны

х 
по

ст
ав

ок
 и

 э
кс

по
рт

а 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст


ве

нн
ой

 п
ро

ду
кц

ии
 и

 п
ро

до
во

ль
ст

ви
я 

[3
0]

ре
ги

он
ал

ьн
ог

о 
и 

ме
ж

ду
на

ро
дн

ог
о 

ур
ов

ня
; ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

  
в 

си
ст

ем
е 

св
яз

ую
щ

их
 к

ом
м

ун
ик

ац
ий

 [
33

, с
. 1

60
2]

 м
ул

ьт
и

 
аг

ен
тн

ог
о 

со
об

щ
ес

тв
а 

сп
ец

иа
ли

зи
ро

ва
нн

ы
х 

мо
ду

ль
ны

х 
пр

о
из

во
дс

тв
ен

но
э

ко
но

ми
че

ск
их

 с
ис

те
м,

 в
за

им
од

ей
ст

ву
ю

щ
их

 
с 

ра
зл

ич
ны

ми
 э

ко
си

ст
ем

ам
и 

[3
1]

8.
 К

он
це

пц
ия

 н
ак

оп
ит

ел
ьн

ой
 ге

оэ
ко

но
ми

че
ск

ой
 и

нт
ег

ра
ци

и
8.

1.
 М

од
ел

ь 
ф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

ш
ир

ок
ог

о 
ин

т
ег

ра
ци

он
но

го
 к

он
т

ур
а 

[3
4–

36
]

У
гл

уб
ле

ни
е 

на
уч

но
т

ех
ни

че
ск

ог
о,

 и
нв

ес
ти

ци


он
но

го
, т

ор
го

во
го

, т
ра

нс
по

рт
но

л
ог

ис
ти

че
ск

о
го

 с
от

ру
дн

ич
ес

тв
а 

и 
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ой

 к
оо

пе
ра


ци

и 
на

 о
сн

ов
е 

не
пр

еф
ер

ен
ци

ал
ьн

ы
х 

со
гл

аш
е

ни
й 

[3
, 4

] (
пр

еи
м

ущ
ес

тв
ен

но
 п

ро
ек

тн
ы

х 
[3

4]
);

фо
рм

ир
ов

ан
ие

 о
бщ

ей
 п

ов
ес

тк
и 

и 
ад

ап
та

ци
я 

ре
гу

ля
то

рн
ы

х 
ме

ха
ни

зм
ов

 р
ег

ио
на

ль
ны

х 
ин

те
гр

ац
ио

нн
ы

х 
об

ъе
ди

не
ни

й 
[3

; 4
, c

. 4
5]

 
в 

ус
ло

ви
ях

 п
ов

ы
ш

ен
ия

 м
ул

ьт
ир

ег
ио

на
ль

но
й 

св
яз

ан
но

ст
и 

[3
] п

ри
 о

бе
сп

еч
ен

ии
 у

ст
ой

чи
во

го
 

и 
бе

зо
па

сн
ог

о 
эк

он
ом

ич
ес

ко
го

 р
ос

та
 н

ац
ио


на

ль
ны

х 
эк

он
ом

ик
 с

 в
ы

хо
до

м 
в 

тр
ет

ьи
 с

тр
ан

ы

С
оз

да
ни

е 
тр

ан
ср

ег
ио

на
ль

но
го

 п
ро

ст
ра

нс
тв

а 
ко

оп
ер

ац
ио

н
но

го
 в

за
им

од
ей

ст
ви

я 
и 

ин
фр

ас
тр

ук
ту

ры
 с

оп
ря

ж
ен

ия
 (п

оя


со
в,

 к
ор

ид
ор

ов
) р

аз
но

фо
рм

ат
ны

х 
и 

ра
зн

оу
ро

вн
ев

ы
х 

уч
ас

т
ни

ко
в 

[3
] с

 у
че

то
м 

их
 н

ац
ио

на
ль

ны
х 

ин
те

ре
со

в 
[4

, c
. 4

5]
;

ре
ал

из
ац

ия
 к

оо
пе

ра
ци

он
ны

х 
пр

ое
кт

ов
 и

 п
ро

гр
ам

м 
вз

аи
мо


де

йс
тв

ия
 (п
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В период масштабного переустройства АПК независимой Беларуси и форми
рования рыночной системы хозяйствования научное обоснование процессов ре
организационной трансформации, имущественной и финансовой реструктури
зации сельхозорганизаций как способа восстановления крупнотоварного аграрного 
производства и межотраслевых связей на новом институциональном фундамен
те при сохранении его приоритетности в обеспечении продовольственной безо
пасности страны [7] проходило при последовательном доминировании концеп-
ции рыночной трансформации АПК и концепции наращивания производст-
венно-экономического потенциала крупнотоварного производства. В заданных 
методологических рамках наибольшую адаптивность проявляли кооперативно 
интеграционные механизмы организации агропромышленного производства при 
масштабировании активной поддержки со стороны государства [7, c. 6]. При 
этом основными факторами кооперации выступали производственная специали
зация и ресурсная концентрация.

Смена концептуальных постулатов (от организационной трансформации  
к производственнотехнологической связанности) проходила в условиях выра
ботки комплексных решений по преодолению текущих проблем развития АПК 
[7, c. 6] (необходимости повышения показателей эффективности агропромыш
ленного производства и наращивания его экспортносбытового потенциала, ин
тенсификации привлечения инвестиций и увеличения инновационности отрас
лей АПК, восстановления социальной инфраструктуры села). Последовательный 
переход к концепциям производственно-технологической связанности и сквоз-
ной продуктовой интеграции ставил цели методологического обоснования меха
низмов организации конкурентоспособного производства с высокой добавлен
ной стоимостью через оптимизацию субъектного состава продуктовых цепочек, 
а также посредством повышения межотраслевой сопряженности с учетом кор
поративных моделей управления и создания сквозных компаний в продуктовых 
подкомплексах АПК [16]. На данном этапе ключевыми детерминантами коопе
ративноинтеграционных процессов стали технологическая связанность в гра
ницах производственносбытовых цепочек, продуктовая специализация, страте
гическая координация и централизация управления, а также торговосбытовое 
партнерство на внутреннем и внешних рынках (см. таблицу).

Научный пласт указанных концепций был сформирован и развит в фундамен
тальных работах таких отечественных экономистов, как В. Г. Гусаков [7, 12, 15, 16], 
В. И. Бельский [13], М. И. Запольский [9, 13, 16], В. Г. Крестовский, А. П. Шпак [13], 
А. В. Пилипук, А. С. Сайганов, З. М. Ильина, И. П. Воробьев, А. А. Наумчик,  
Н. А. Бычков, С. И. Володько [10, 11, 13], П. Г. Чухольский, А. И. Крупич, В. С. Са
кович, А. М. Каган, В. Н. Метлицкий, Ю. А. Рыбалко и др., а также закреплен 
рядом программных документов [8, 37, 38].

Примерами успешной практической реализации заданного концептуального 
вектора модернизации организационной структуры национального АПК явля
ются следующие кооперативноинтегрированные структуры: 



26  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  • 4/2025

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Минской области, МРУП «Агроком
бинат «Ждановичи» Минского района, СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижско
го района, ОАО «Беловежский» Каменецкого района, КСУП «Совхозкомбинат 
«Заря» Мозырского района, ОАО «Гроднохлебопродукт» Гродненской области, 
РДСУП «БелоруснефтьОсобино» Гомельской области и др. [9, c. 234–245; 13,  
c. 22] (проведена институциональная стабилизация аграрного производства  
(модель 2.1) с последующей (модель 3.1) локальной производственнотехнологи
ческой интеграцией);

СП «Санта Бремор» ООО, ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина 
крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания 
«Бабушкина крынка», ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская 
мясомолочная компания», ГО «Витебский концерн «Мясомолочные продук
ты», ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром» и др. 
(реализована модель 4.1 – территориальноотраслевой корпоративной интеграции).

Современный этап развития экономических отношений в сфере агропромыш
ленного производства характеризуется:

пространственной стратификацией кооперативноинтеграционных связей 
(национальный, региональный, международный уровни);

расширением квазинтеграционных форматов взаимодействия экономиче
ских субъектов в условиях цифровизации бизнеспроцессов и развития произ
водств наукоемкой продукции (кластеры [18], региональные сети [22, 30], техно
логические платформы [29]);

выстраиванием трансрегиональной инфраструктуры сопряжения (поясов, 
коридоров [3, 34]), повышением интенсивности товарообмена между странами 
и регионами, замещением звеньев глобальных производственносбытовых се
тей региональными сегментами на основе локализации производства и экспорта 
капитала с расширением охвата добавленной стоимости в продуктовых цепоч
ках, а также выработкой коллективных стратегий достижения продовольствен
ной безопасности в контексте полицентрической макрофрагментации мировой 
экономики [1, с. 115; 2, л. 12];

укоренением экосистемной модели межотраслевого сотрудничества без ис
пользования корпоративных механизмов координации со сменой ключевых 
принципов взаимодействия: от ресурснотехнологической связанности (компле 
ментарности на стороне предложения) к созданию взаимодополняющих продук
тов (комплементарности ценностного предложения на стороне спроса) [39] и их 
кастомизации (учету индивидуализированных запросов локальных рынков).

Следствием указанных тенденций стало формирование нескольких концеп
туальных линий обоснования моделей агропромышленной кооперации с уче
том особенностей развития национальной экономики и преобладающих форма
тов углубления межгосударственного сотрудничества. Методологический фун
дамент данных направлений выстроен в трудах таких авторов, как В. Г. Гусаков, 
А. В. Пилипук [6, 19], Е. В. Гусаков [17, 19, 20], Ф. И. Субоч [19, 25] (вопросы 
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кластерносетевого взаимодействия и регионального межгосударственного сопря
жения), Г. А. Шмарловская [1, 26], Н. С. Шалупаева [26, 40] (механизмы интегра
ции в глобальные производственносбытовые сети), Б. А. Хейфец [4], А. Г. Пы
лин [34] (аспекты макрорегиональной интеграции) и др., а также инкорпорирован 
системой национальных [18] и межгосударственных документов стратегического 
планирования и управления [3, 21–24, 35].

Начало активного научного поиска новых вариантов взаимодействия эконо
мических субъектов на основе взаимовыгодного сотрудничества и рациональ
ной конкуренции, концентрирующихся на определенной территории, а также 
механизмов координации их совместного развития на базе общей инфраструк
туры было положено вместе с оформлением территориальнопространственного 
концепта экономического развития в системе научного знания. Комплексное ис
следование вопросов обеспечения беспрепятственной межотраслевой и транс
национальной циркуляции потоков продукции, технологий и инноваций [18], 
оптимизации структуры региональных производственных цепочек, вовлечения 
в них сектора малого и среднего предпринимательства, а также эффективного 
использования экономического потенциала региона и наращивания его конку
рентных преимуществ в системе международного разделения труда [18] приве
ло к обоснованию в рамках кластерно-сетевой концепции организации эконо-
мического пространства модели территориальной концентрации и функцио
нальной интеграции локального агропромышленного пространства, а также 
модели цифровой сетизации международного экономического пространства 
(см. таблицу). Приоритетными факторами кооперации в данных моделях были 
выделены соответственно территориальная близость, функциональная зависи
мость, продуктовая специализация, ускорение информационного обмена, откры
тый доступ к инновациям и ресурсам.

В настоящее время созданы и успешно функционируют в формате концеп
туальной модели 5.1 инновационнопромышленные кластеры в области аграр
ных биотехнологий и зеленой экономики на территории Горецкого (с системо
образующими центрами УО «Белорусская государственная сельскохозяйствен
ная академия», ООО «Технопарк «Горки») и Пинского (кластер «Полесье» на 
базе ООО «Технопарк «Полесье», УО «Полесский государственный универси
тет» [41]) районов, а также сельскохозяйственный кластер Оршанского и Сен
ненского районов по внедрению инноваций в сельское хозяйство и освоению 
технологий точечного земледелия.

Развитие инициатив цифрового межгосударственного взаимодействия (мо-
дель 5.2) привело к образованию:

платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса – продукты здорового питания» (соучредитель 
с белорусской стороны – Могилевский государственный университет продо
вольствия (в 2021 г. преобразован в Белорусский государственный универси
тет пищевых и химических технологий)); Евразийской сельскохозяйственной 
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технологической платформы (соучредитель – Научнопрактический центр На
циональной академии наук Беларуси по животноводству, Жодино) (Распоряже
ние Совета ЕЭК от 18 октября 2016 г. № 32);

Евразийской технологической платформы в сфере продовольственной безо
пасности и питания (соучредитель – Институт системных исследований в АПК 
Национальной академии наук Беларуси, Минск).

Дальнейшее развертывание регионального сотрудничества, выявление ре
зервов углубления интеграции и активная разработка наднациональных гармо
низирующих механизмов регулирования, координации, мониторинга [42, c. 7] 
межгосударственного взаимодействия в сфере агропромышленного производ
ства и обращения агропродовольственной продукции (в первую очередь, в рам
ках ЕАЭС) стало выстраиваться в русле конверсионно-интеграционной кон-
цепции регионального сопряжения. Решение приоритетных задач наращивания 
совместного экспорта конкурентоспособной продукции с высокой добавлен
ной стоимостью [21, 24] потребовало активного научного поиска в вопросах 
моделирования региональной производственнотехнологической сети с выра
боткой инструментов оптимизации ее параметров, обоснования инфраструк
туры сопряжения (цифровой, логистической, инвестиционной и пр.) и выявле
ния путей повышения сбалансированности региональных продовольственных 
рынков.

Важным направлением в практическом обеспечении скоординированности 
инвестиционноинновационного сотрудничества и выстраивания «бесшовно
го» кооперационного взаимодействия (модель 6.1) стала разработка Карты раз
вития агроиндустрии ЕАЭС (https://agro.eaeunion.org/MapDevelopment/Pages/
default.aspx). Для обеспечения цифровизации процессов проектирования, про
изводства и ускорения вывода продукции странучастниц на общие евразий
ские рынки реализуется проект «Цифровое техническое регулирование в рам
ках Евразийского экономического союза» (Решение Совета ЕЭК от 14 июля 2021 г. 
№ 63) с перспективой дальнейшего построения электронной экосистемы каче
ства и безопасности продукции Союза (переход к модели 7.3). Также формиру
ется интегрированная информационная система ЕАЭС (Решение Евразийского 
межправительственного совета от 21 октября 2022 г. № 2) с целью беспрепят
ственного информационного взаимодействия в форматах В2В (между хозяй
ствующими субъектами), В2G (между хозяйствующими субъектами и органами 
государственной власти странчленов), G2G (между органами власти госу
дарствчленов и третьих стран) на общем цифровом поле (трансграничном про
странстве доверия).

Достижение стратегических императивов развития белорусской экономики 
в условиях глобального экономического пространства в формате производст 
венных цепочек и сетей создания стоимости, координируемых многонациональ
ными компаниями [26, 40], обусловливается степенью и характером встраива
ния в них национальных агропромышленных предприятий. Важным факто 
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ром эффективного вхождения в мировой производственный процесс становится 
реализация научнотехнического, инвестиционного, производственного и тор
гового потенциала региональных интеграционных объединений через синхро
низацию усилий по выходу на международные рынки (кооперативные проекты 
по совместному производству продукции, коллективное использование экспорт
ной инфраструктуры, организация открытой для международных участников 
отраслевой бизнессреды).

В основу научнопрактической разработки указанных вопросов заложена 
концепция встраивания в глобальные производственно-сбытовые сети, детали
зация которой находит свое оформление в трех конструкциях:

модель расширения охвата добавленной стоимости (локализации производ-
ства) (7.1) [1, 6, 26, 27], которая получила реализацию в ряде межгосударствен
ных проектов. В целях организации глубокой переработки зерна по современ
ным методам биотехнологии для производства высокопродуктивных сбалан 
сированных комбикормов и премиксов в соответствии с Указом Президента  
Республики Беларусь от 8 августа 2016 г. № 300 реализуется экспортно ориенти
рованный и импортозамещающий проект «Организация высокотехнологичного 
агропромышленного производства полного цикла на 2016–2032 годы» на базе 
ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Генераль 
ным подрядчиком выступила китайская инжиниринговая компания CITIC 
Construction. На стадии реализации находится проект группы российских ком
паний «Транспорт будущего» (якорный резидент АНО «НПЦ БАС Самара») по 
размещению на территории Республики Беларусь технологических линий сборки 
беспилотных летательных аппаратов для аграрного сектора (внесение удобре
ний и средств защиты растений);

модель наращивания совместного присутствия на международных рынках 
(7.2) [21, 24]. По Решению Совета ЕЭК от 22 января 2025 г. № 7 финансируется 
совместный кооперационный проект «Организация производства сельскохозяй
ственной техники на базе ЧК Kazrost Engineering Ltd.» по изготовлению кабин 
для комбайнов с участием российского Комбайнового завода «Ростсельмаш», 
белорусского УЧПП «КУВО» и локализацией сборочной линии на территории 
Республики Казахстан;

модель формирования транснациональной отраслевой экосистемы (7.3) [5, 29, 
31–33]. Данный организационной формат получил совместный проект госу
дарств – членов ЕАЭС по ускоренным железнодорожным и мультимодальным 
перевозкам сельскохозяйственной продукции и продовольствия «Евразийский 
агроэкспресс» (Распоряжение Евразийского межправительственного совета  
от 25 февраля 2022 г. № 3). Белорусским логистическим оператором выступает 
ООО «Бремино Групп». Вторым примером создания международной цифровой 
экосистемы стал проект «Евразийская сеть промышленной кооперации, субкон
трактации и трансферта технологий», реализованный в соответствии с Распоря
жением Совета ЕЭК от 28 мая 2019 г. № 21. Уполномоченными органами от нашей 
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страны выступили Минэкономики и Белорусский фонд финансовой поддержки 
предпринимателей.

В условиях ускоренной макрорегиональной фрагментации мировой эконо
мики [1, с. 115; 2, л. 12] и активного наращивания трансрегиональных мегапар
тнерств потребовалось встречное гармонирующее развитие фундаментального 
инструментария международной экономической интеграции, ранее организо
ванного вокруг линейной модели «лестницы интеграций» Б. Балашша [4, c. 38] 
(последовательное усложнение форм международного сотрудничества от пре
ференциальной зоны торговли к полной экономической интеграции). Актуализи
ровался поиск компромиссных вариантов развития группового межрегиональ
ного многостороннего взаимодействия, производственноторгового сближения 
заинтересованных государств и повышения геоэкономической связанности [3, c. 3] 
региональных интеграционных объединений (инициатива Большого Евразий
ского партнерства, «Один пояс, один путь»).

В основу выбранного курса исследований положена концепция накопитель-
ной геоэкономической интеграции («интеграции интеграций») с базовой моделью 
формирования широкого интеграционного контура (8.1) [34–36] путем создания 
трансрегионального пространства кооперационного взаимодействия и инфра
структурного сопряжения (поясов, коридоров). Отличительной особенностью 
модифицирующейся методологии становится переход к нелинейному алгорит
му протекания интеграционных процессов при активном участии наднацио
нальных институтов [4] в роли оркестраторов организующихся экономических 
пространств (принцип «оркестрации поверх контейнеризации») с выработкой 
непреференциальных форматов и нерыночных механизмов повышения транспа
рентности экономического сотрудничества (см. таблицу).

В целях формирования элементов инфраструктуры прямого экономическо
го взаимодействия субъектов стран – членов ЕАЭС, СНГ, БРИКС, АСЕАН, 
ШОС при инициативе Евразийского делового союза реализован проект «Евра
зийская продовольственная платформа» на территории оптового продоволь
ственного агрокластера «Фуд Сити» (Москва), включающий организацию по
стоянно действующей торгововыставочной площадки и единой системы элек
тронной торговли «Евразия В2В» (https://yadi.sk/i/wDyl4hda3KjNzW).

Платформой международной кооперации в рамках концепции «Один пояс, 
один путь» является КитайскоБелорусский индустриальный парк «Великий 
камень», ключевыми направлениями сотрудничества в котором являются ин
формационные и биотехнологии, машиностроение, продукты здорового питания, 
фармацевтика, логистика и пр. На текущий момент резидентами парка созданы 
наукоемкие экспортно ориентированные производства кормовых добавок, биоак
тивных органических и органоминеральных удобрений (ООО «ИнПиТек ГС»), 
субстанций активных ингредиентов пищевого и кормового назначения (ООО «Ев
разийская биотехнологическая компания»), а также ведется разработка сель 
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скохозяйственного оборудования с функцией интеллектуального управления 
(ООО «ЭйАй Форстех Бел»), осуществляются международные грузовые автомо
бильные перевозки из Китая в страны СНГ и Европы (ООО «Евразийская звез
да») (https://industrialpark.by/rezidenty).

Проведенный нами синтезированный анализ динамики концептуального раз
вития и наращивания программноправовой базы обеспечения процессов агро
промышленной кооперации на национальном и международном уровнях позво
лил визуализировать основные тренды в едином критериальном поле (уровни  
(формы) кооперации – технологии (инновации) – ресурсы (потенциал) – рынки 
(продукты)) (см. рисунок) и выявить ряд закономерностей.

Вопервых, наблюдается спиралевидная системная динамика формирова
ния концептосферы агропромышленной кооперации с итерационным харак
тером поиска и выработки организационных моделей, соответствующих требо
ваниям практики хозяйствования. Под влиянием кинетического компонента 
(смены целевых приоритетов, способов их достижения и базовых факторов ко 
операции) осуществляются циклические фазовые переходы (сектор I – поиск  
организационных форм нового уровня кооперации, сектор II – наращивание ко
операционного потенциала, сектор III – повышение торговоэкономической свя
занности и функциональнопроизводственной комплементарности, сектор IV – 
усиление стратегической сопряженности, выработка механизмов «сквозной» 
координации и «проникающей» интеграции) с поступательным выходом во внеш
ние контуры экономического взаимодействия. При этом, как правило, катализа
тором нового витка развития выступает система национальных и международ
ных документов стратегического планирования и управления в вопросах эконо
мического развития и сотрудничества.

Вовторых, кооперационным процессам свойственны пространственновре
менна́я согласованность и стремление к параметрической сбалансированности 
(оптимизация субъектного состава и производственносбытовых характеристик 
цепочек создания стоимости, формирование общей бизнессреды (цифровой, 
научнотехнологической, торговосбытовой), реализация скоординированной аг
ро промышленной политики [42] и т. д.) на всех уровнях иерархической вертика
ли экономики (от конкретных агропромышленных структур в национальных 
границах до региональных производственносбытовых сетей). 

Реализуемые проекты призваны обеспечить взаимное увеличение (интер
ференцию) результирующих макроэкономических параметров (объемы встреч
ной торговли, экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия  
в третьи страны, доля высокотехнологичной продукции в структуре производ
ства, размер привлеченных экспортно ориентированных прямых иностран
ных инвестиций, глубина региональной локализации и ширина «захвата»  
звеньев глобальных цепочек создания добавленной стоимости) и достиже 
ние приоритет ных целей страте гического развития (эффективная реализация 
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и наращивание производственного потенциала, повышение региональной и гло
бальной конкурентоспособности производимой продукции, импортозамеще
ние в ключевых для обеспечения экономической безопасности отраслях, ин
новационное развитие АПК, сбалансированность общих аграрных и продо
вольственных рынков).

Указанные тенденции приводят к трансформации традиционных организа
ционных форм в когерентные экономические структуры [43, с. 106], главными 
признаками которых являются наличие интегрирующей системы (управления, 
информационного обмена, трансферта ресурсов) и целевая синхронизация со 
в местной деятельности в динамичной внешней среде.

Заключение

По результатам концептуального анализа развития моделей агропромыш
ленной кооперации в контексте формирования архитектуры национальной и ма
крорегиональной экономики следует заключить:

вопервых, кооперативноинтеграционные механизмы выступают адаптаци
онной основой на всех этапах перепроектирования форматов взаимодействия 
субъектов различных уровней экономики с поступательным наращиванием 
концептуального базиса в соответствии с ключевыми стратегическими импе
ративами национального развития (от финансовоэкономической стабилизации 
и ресурснотехнологической мобилизации деятельности товаропроизводителей 
до формирования макрорегиональной бизнессреды трансферта факторов про
изводства и продукции на принципах транспарентного международного сотруд
ничества и учета государственных интересов);

вовторых, концептуальная динамика моделей агропромышленной коопера
ции имеет системный характер с эволюционным переходом от иерархических  
ко квазинтеграционным видам взаимодействия субъектов (кластеры, платфор
мы) в связующей инфраструктурной среде (цифровой, научнотехнологической, 
торговосбытовой) и спиралевидную конфигурацию с поступательным выходом 
во внешние геоэкономические контуры (региональный, макрорегиональный, гло
бальный) через циклическое прохождение четырех фаз в системе координат 
«уровни (формы) кооперации – технологии (инновации) – ресурсы (потенциал) – 
рынки (продукты)» (поиск форм, наращивание потенциала, достижение компле
ментарности, повышение стратегической согласованности);

втретьих, современное обоснование концепции и моделей развития системы 
кооперационных отношений в сфере агропромышленного производства выстраи
вается на стыке парадигм нелинейного развития международной экономиче
ской интеграции и сетевой организации бизнеспространства цепочек создания 
стоимости, а также ориентировано на выработку моделей син хро ни зации со
вместной деятельности субъектов в динамичной внешней среде.
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Теоретические аспекты  
формирования устойчивого развития АПК3

На основании систематизации подходов ученых формализована трактовка понятия «устой
чивое развитие АПК».

Для оценки устойчивости АПК предложен учет девяти составляющих (производственно 
технологическая, экономическая, инвестиционная, инновационная (научнотехническая), рыноч
ная, международная, социальная, экологическая и информационная). Также разработана модель 
управления устойчивым развитием АПК и предложены оценочные показатели для количествен
ной и стоимостной характеристики в соответствии с выделенными элементами.

Ключевые слова: устойчивое развитие АПК, факторы устойчивого развития, принципы 
устойчивого развития, механизмы обеспечения устойчивого развития, модель управления устой 
чивым развитием.
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Theoretical aspects of formation of sustainable development  
of agroindustrial complex

Based on the systematization of scientists’ approaches, the interpretation of the concept of “sustainable 
development of agroindustrial complex” is formalized.

To assess the sustainability of the agroindustrial complex, it is proposed to take into account nine 
components (production and technological, economic, investment, innovation (scientific and technical) 
market, international, social, environmental and information). The model of sustainable development 
management is also developed and evaluation indicators for quantitative and cost characterization  
in accordance with the identified elements are proposed.

Keywords: sustainable development of agroindustrial complex, factors of sustainable development, 
principles of sustainable development, mechanisms for sustainable development, sustainable develop
ment management model.
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Введение

Агропромышленный комплекс представляет собой систему, объединяющую 
широкий спектр взаимосвязанных сегментов экономики, которые совместно 
обеспечивают производство сельскохозяйственного сырья и его переработку  
в готовую продукцию. В этом многообразии около 70 отраслей, каждая из них 
вносит свой вклад в общий процесс, участвует как непосредственно в произ 
водственных и технологических операциях, так и косвенно, оказывая влияние 
на различные компоненты системы.

В современных условиях одна из наиболее актуальных задач, стоящих пе
ред менеджерами агропромышленного комплекса, – обеспечение его устойчи
вого развития. Под этим понимается не только стремление к стабильному эко
номическому росту и повышению конкурентоспособности предприятий, но  
и забота о сохранении и рациональном использовании природного ресурсного 
потенциала. Ключевым аспектом устойчивого развития является необходи
мость создания сбалансированной системы, в которой экономическая эффек
тивность сочетается с сохранением экологического равновесия и социальной 
стабильностью.

Устойчивое развитие АПК требует комплексного подхода, который включа
ет инновационные технологии, эффективное управление ресурсами, а также ак
тивное участие всех заинтересованных сторон – от государственных структур 
до частного сектора. Это позволяет не только повысить производительность  
и обеспечить стабильный экономический рост, но и создать благоприятные усло 
вия для сохранения природного баланса и улучшения качества жизни населе
ния, что и определяет актуальность исследования.

Основная часть

Базовое понятие «устойчивое развитие» было сформулировано на заседа
нии Международной комиссии по окружающей среде и развитию при Органи
зации Объединенных Наций (Комиссия Брундтланд) в 1987 г. в докладе «Наше 
общее будущее». Согласно документу, это такое развитие, которое удовлетворя
ет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность буду
щих поколений удовлетворять свои потребности [1].

На данный момент во многих странах, включая Республику Беларусь, раз
работаны концепции перехода к устойчивому развитию, охватывающие как 
национальную экономику, так и местные уровни (районы, города, сельские 
населенные пункты). Однако с теоретической точки зрения вопросы научного 
обоснования методов и механизмов достижения устойчивого развития требуют 
дальнейшего углубленного изучения. Это связано с различными вариантами пе
ревода термина с английского языка и его применением к многоуровневым эко
номическим системам, что затрудняет формирование универсального толкования. 
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Кроме того, существует объективная потребность в уточнении определения 
устойчивого развития для региональных социальноэкономических систем. Один 
из подходов базируется на учете различных факторов и особенностей примене
ния в исследуемом объекте или предмете (табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Подходы к определению понятия «устойчивое развитие»  
применительно к АПК

Автор Определение

Устойчивое развитие сельского хозяйства

В. Г. Гусаков,
З. М. Ильина, 
В. И. Бельский и др. 

Развитие, которое, сохраняя колебания объемов производства в отдель
ные годы, обеспечивает полную компенсацию периодически возникающих 
дефицитов за счет ранее созданных резервов и запасов

В. А. Иванов Способность поддерживать расширенное воспроизводство производст вен
ного потенциала, человеческие ресурсы и природную среду в течение 
длительного периода времени

И. В. Курцев Воспроизводство ресурсов на каждом этапе производственного цикла  
на более высоком уровне в положительном плане результатов (производ
ственных, экономических и социальных параметров), последовательное 
наращивание возможностей их улучшения

Устойчивое развитие АПК

И. Н. Буздалов Экономический рост при устойчивости производственной, социальной, 
экологической и природной составляющих, которые реализуются в рам
ках единой интегральной системы научнометодических обоснований  
и мер практического высокоэффективного осуществления

М. Ш. Минасов Наличие характеристик, которые позволяют в различных условиях хо
зяйствования (вне зависимости от степени отклонения условий от опти
мальных), связанных с действием природных, а также внутренних эко
номических факторов, произвести заданное количество каждого вида 
продукции необходимого качества с наименьшими затратами имеющихся 
средств

В. В. Чабатуль,  
М. В. Папинова,  
А. Ю. Башко,
И. А. Третьякова, 
О. А. Азаренко

Тип развития, предполагающий такое сочетание его основных составля
ющих, формирующихся за счет внутренних факторов и под влиянием 
внешних на основе определенных принципов под воздействием специфи
ческих особенностей отраслей агропромышленного производства, обес 
печивающего их эффективное функционирование и высокий уровень 
конкурентоспособности в условиях хозяйственного риска и неопределен
ности, что позволяет удовлетворять и учитывать интересы настоящего  
и будущего поколений

И. Г. Ушачев Многоцелевая (многоаспектная) категория, включающая, как минимум, 
пять составляющих: экономическую устойчивость и обеспеченность фи
нансовыми ресурсами для расширенного воспроизводства, расширенное 
воспроизводство всех ресурсов, развитие производства на основе иннова
ций, улучшение экологии, устойчивое социальное развитие сельских тер
риторий
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Автор Определение

А. А. Коков Способность субъектов воспроизводства постоянно и интенсивно содей
ствовать рациональной пропорциональности между факторами воспроиз
водства АПК и нужным темпом его совершенствования в условиях хозяй
ственного риска и неопределенности

Д. В. Ходос, 
С. Г. Иванов

Способность всех сфер динамично поддерживать пропорции эффективного 
развития всего АПК, вести расширенное воспроизводство, формировать 
продовольственную безопасность страны

Устойчивое развитие сельских территорий

А. В. Петриков Стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее рост эффек
тивности сельской экономики, повышение уровня и улучшение качест 
ва жизни сельского населения, поддержание экологического равновесия, 
сохранение и улучшение ландшафта в сельской местности

А. Я. Троцковский Процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, на прав
ление инвестиций, ориентация научнотехнического развития, развитие 
личности и институциональные изменения согласованы друг с другом  
и укрепляют нынешний и будущий потенциалы для удовлетворения че
ло веческих потребностей и устремлений

О. В. Шумакова,  
О. В. Косенчук

Процесс управления комплексным развитием территории в целях обеспе
чения в настоящем и прогнозируемом будущем устойчивых социально 
экономических отношений субъектов территориального управления и хо
зяйствования, диверсификации и повышения эффективности сельской 
экономики, достойного уровня жизни населения, поддержания и сохране
ния экосистемы

П р и м е ч а н и е. Составлена по [2–13].

Изучив и систематизировав подходы (см табл. 1), нами сформулирована 
авторская трактовка понятия «устойчивое развитие АПК» – это такой тип 
развития, который позволяет обеспечивать в различных условиях хозяйствова
ния, связанных с действием внутренних и под влиянием внешних факторов,  
эффективное функционирование АПК за счет конкурентоспособности отрасли 
и реализации потенциала составляющих (производственнотехнологическая, 
экономическая, инновационная (научнотехническая), инвестиционная, эколо
гическая, рыночная, международная, информационная и социальная) (рис. 1). 
Научная новизна пред ложенного определения заключается в комплексности, 
интеграции множества компонентов устойчивого развития, акценте на кон
курентоспособности АПК и практической направленности на достижение его 
эффективного функционирования в различных условиях.

В Республике Беларусь аграрный сектор сталкивается с многообразием при
родноклиматических, социальноэкономических и организационноадмини  
ст ративных условий производства. При этом в различных регионах степень 
их влияния значительно отличается по уровню воздействия на доходность  

Окончание табл. 1



4/2025  •  АГРАРНАЯ ЭКOНОМИКА  •  41

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

У
ст
ой
чи
во
ст
ь 

А
П
К

 

Ри
с.

 1
. С

ос
та

вл
яю

щ
ие

 у
ст

ой
чи

во
го

 р
аз

ви
ти

я 
А

П
К

 (в
ы

по
лн

ен
 п

о 
ре

зу
ль

та
та

м 
со

бс
тв

ен
ны

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
)



42  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  • 4/2025

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

и затратность ведения бизнеса, а также на социальное развитие территории [14]. 
А поскольку агропромышленный комплекс представляет собой сложную систе
му, на которую влияет множество факторов, событий, тенденций и механизмов, 
то целесообразным является расширение охвата рассмотрения различных ас
пек тов устойчивого развития при взаимосвязи структурных элементов для об
разования единой стратегии, в которой каждое звено совершенствуется за счет 
улучшения другого (см. рис. 1).

Анализ подходов отечественных и зарубежных авторов к классификации 
факторов, влияющих на устойчивое развитие АПК, позволил выделить общие 
признаки и критерии оценки их воздействия (табл. 2). Научная новизна заклю
чается в многоуровневом и практикоориентированном подходе к данной оцен
ке, который учитывает специфику отрасли, разграничивает способствующие  
и сдерживающие факторы, а также обеспечивает возможность детального ана
лиза и формирования адресных мер поддержки.

Т а б л и ц а  2. Критерии оценки влияния факторов на устойчивость АПК

Факторы
Критерии

способствующие сдерживающие

Экономические Привлечение инвестиций в сельское 
хозяйство и переработку;
поддержка государством развития новых 
проектов;
доступ фермеров и сельскохозяйствен 
ных организаций к финансовым  
ресурсам;
развитие кооперации и аграрных  
объединений

Нехватка инвестиций в современные 
технологии и инфраструктуру;
низкая прибыльность аграрного 
бизнеса;
нестабильность цен на сельскохозяй
ственную продукцию и сырье;
высокие процентные ставки и огра
ниченный доступ к финансовым 
ресурсам

Социальные Развитие сельских территорий  
и социальной инфраструктуры;
обучение и повышение квалификации 
работников АПК

Недостаток квалифицированных 
специалистов;
отток населения из сельских районов 
в города;
низкий уровень жизни сельских 
работников и социальных условий 
для них

Экологические Рациональное использование природных 
ресурсов (вода, почва);
сохранение биологического разнообразия;
управление отходами и минимизация 
загрязнения окружающей среды;
применение экологически чистых 
 технологий и методов производства

Увеличение негативного воздей
ствия на окружающую среду;
изменение климата;
ухудшение экосистем

Технологи 
ческие

Внедрение современных технологий  
и инноваций;
выведение и использование устойчивых 
сортов растений и пород животных;

Низкий уровень внедрения совре
менных технологий и инноваций;
ограниченный доступ к современным 
технологиям;
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Факторы
Критерии

способствующие сдерживающие

применение систем точного земледелия;
внедрение информационных технологий 
для управления сельскохозяйст вен ным 
производством

неразвитая инфраструктура для 
хранения, переработки и транспор
тировки продукции

Администра
тивно 
правовые

Эффективная аграрная политика, нало
говые льготы и программы развития 
сельских территорий;
создание благоприятного правового 
поля для ведения бизнеса

Неэффективное регулирование 
и отсутствие четкой государственной 
политики в области АПК;
ограниченные меры государственной 
поддержки аграрного сектора;
непредсказуемость законодательства 
и изменений в налоговой политике

Маркетин 
говые

Развитие кооперативов и ассоциаций, 
которые помогают субъектам хозяйст 
вования объединяться для эффективного 
выхода на рынок;
поддержка экспорта сельскохозяйствен 
ной продукции и освоение мировых 
рынков;
доступ к информации о потребительских 
предпочтениях и трендах на рынке

Ограниченный доступ к рынкам 
сбыта и недостаточная поддержка 
для выхода на международные рынки;
нехватка информации о потребитель
ских предпочтениях и тенденциях 
на рынке;
отсутствие продвижения сельскохо
зяйственной продукции

П р и м е ч а н и е. Составлена по результатам собственных исследований.

Практическое применение указанного подхода позволит выявлять основные 
угрозы и перспективы развития АПК, оптимизировать распределение ресурсов 
и создавать эффективную систему управления устойчивостью АПК.

Ключевым аспектом экономической сущности устойчивого развития явля
ются принципы, присущие этой категории. Анализ показывает, что главные 
принципы устойчивого развития любой отрасли, а также агропромышленного 
комплекса, состоят в следующем:

экономическая эффективность заключается в обеспечении максимально 
рационального использования ресурсов (земли, воды, труда, капитала, сырья) 
для производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия с целью 
получения прибыли, снижения затрат, повышения конкурентоспособности и до
стижения экономического благосостояния всех участников АПК;

экологическая безопасность предполагает бережное отношение к окружа 
ющей среде, минимизацию загрязнения, внедрение природосберегающих тех
нологий и соблюдение экологических норм, чтобы сохранить ресурсы для буду
щих поколений;

социальная справедливость направлена на обеспечение равного доступа  
к экономическим благам, образованию, здравоохранению и другим социальным 
услугам, достойных условий труда и жизни для работников АПК и сельского 
населения, а также на ликвидацию социальной и региональной дифференциации;

Окончание табл. 2
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государственно-частное партнерство предусматривает сотрудничество меж
ду государственными органами и частным сектором для реализации проектов, 
направленных на развитие АПК;

инновационность и технологический прогресс предполагают внедрение но
вых технологий, методов и подходов в производство, переработку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции для повышения конкурентоспособности АПК;

долгосрочное стратегическое планирование развития ориентировано на про
гнозирование рисков, стабильность экономики и обеспечение устойчивого ро
ста сельского хозяйства в будущем;

адаптивность и преемственность означают способность АПК быстро реа
гировать на изменения условий внешней среды (климат, экономические кризисы, 
технологические инновации) и учитывать опыт и традиции;

прозрачность и ответственность предполагают обеспечение открытости 
информации о деятельности АПК, подотчетность всех участников системы, от
ветственность за принимаемые решения и их последствия.

Научная новизна предложенных принципов заключается в комплексном 
подходе к устойчивому развитию АПК, сочетающем экономические, соци 
альные, экологические и управленческие аспекты, а также в учете его задач. 
Соблюдение этих принципов является основным условием для достижения 
устойчивого развития АПК, способного обеспечить продовольственную безо
пасность, экономический рост и улучшение качества жизни населения в долго
срочной перспективе.

В результате исследования нами выделены механизмы, которые демон
стрируют комплексный подход к развитию сектора: стратегическое планиро
вание определяет долгосрочные приоритеты, экономические меры стимулиру
ют инвестиции и модернизацию, экологическое регулирование снижает воз
действие на окружающую среду, а социальные инициативы улучшают условия 
жизни в сельской местности. Особое внимание уделено кооперации и интегра
ции производителей, что способствует росту конкурентоспособности, а цифро
визация и инновации обеспечивают технологический прорыв. Развитие экспорт
ного потенциала служит важным фактором повышения доходности сектора 
(табл. 3). 

В целом комплексная реализация этих механизмов направлена на сбаланси
рованное и устойчивое развитие агропромышленного комплекса Беларуси, что 
способствует его адаптации к внешним вызовам и увеличению вклада в эконо
мику страны.

Устойчивое развитие АПК на всех уровнях обеспечивается непрерывным 
действием механизмов государственного регулирования. Целесообразность ре
гулирования определяется такими условиями функционирования отрасли, как:

необходимость в поддержании стабильного и достаточного производства 
качественной сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребнос
тей населения и экспорта;
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контроль за использованием земель, воды и биологических ресурсов, на
правленный на сохранение экосистем и предотвращение деградации окружа
ющей среды;

создание благоприятных условий для инвестиций, модернизации производ
ства, внедрения инновационных технологий через субсидии, льготное кредито
вание и налоговые стимулы;

повышение качества жизни населения, создание рабочих мест и развитие 
инфраструктуры в сельских регионах;

объединение усилий государственных органов, бизнеса и научных учрежде
ний для решения комплексных задач аграрного сектора;

стимулирование внедрения современных информационных и агротехноло
гических решений для повышения эффективности производства и управляемо
сти отраслью.

В этой связи целесообразно обеспечить эффективное государственное ре
гулирование, направленное, с одной стороны, на достижение приоритетов  
и заданных ориентиров развития, с другой – на формирование благоприятной 
среды для конкурентоспособной деятельности субъектов. Таким образом, на
ми предложена концептуальная модель эффективного устойчивого развитияАПК  
(рис. 2).

Научная новизна концептуальной модели заключается в комплексном и си
стемном подходе, позволяющем одновременно учитывать многогранность факто
ров, направлений государственной политики и специфические черты АПК, что 
повышает эффективность стратегического планирования и управления ус той
чивым развитием отрасли. Данная модель может применяться как инструмент 
стратегического управления АПК. Ее использование позволяет обеспечить 
устойчивый рост, повысить производительность, улучшить экологическую си
туацию и социальное благополучие в сельском хозяйстве, что является необ
ходимым условием для формирования конкурентоспособного и адаптивного 
аграрного сектора в условиях динамично меняющейся внешней среды.

Оценка устойчивости функционирования АПК представляет собой мето
дологически сложную задачу, поскольку следует обеспечить взаимосвязь коли
чественных и качественных критериев, согласованность подходов на различных 
уровнях, а также учесть специфику каждого региона. 

В современной научной практике используются следующие методы оценки 
устойчивости социальноэкономических и производственных систем: адаптив
ный, динамический, статистический, критический, комплексный (табл. 4).

Эти подходы следует применять комплексно, что способствует своевремен
ному выявлению негативных факторов и потенциальных рисков, их оценке,  
а также обоснованию мер по стабилизации ситуации. Анализ методик по форми
рованию критериев устойчивости АПК позволяет выделить наиболее важные  
и часто используемые из них.
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Немаловажным при выборе управленческих решений является определение 
степени эффективности и размера резервов развития субъектов хозяйствования 
и отрасли. Для этого предлагается выстроить и внедрить систему взаимосвя
занных индикаторов (табл. 5). 

Критерии оценки устойчивости должны базироваться на таких принципах, как:
количественное и стоимостное выражение возможности применения на раз

личных уровнях;
достоверность данных;
использование ограниченного числа основных индикаторов.
Устойчивому развитию отрасли при этом способствуют:
непротиворечивость текущих и будущих целей деятельности;
эффективное функционирование;
учет интересов ключевых заинтересованных сторон;
формирование адаптивного механизма взаимодействия с внешней средой.

Т а б л и ц а  5. Система показателей оценки устойчивого развития АПК

Составляющая  
устойчивого развития Показатели

Производственно 
технологическая

Материалоемкость;
соотношение основных и оборотных средств;
коэффициент устойчивости производства;
фондоотдача

Экономическая Доля отрасли в ВВП;
производство продукции на душу населения;
темп роста производства продукции;
индикаторы финансового состояния предприятия;
уровень обеспеченности ресурсами;
уровень бюджетной обеспеченности

Инвестиционная Состояние бизнессреды и инвестиционного климата в регионе;
объем инвестиций в основной капитал;
коэффициент инвестиционной активности;
инвестиционный потенциал предприятий;
эффективность использования отечественных и иностранных 
инвестиций

Инновационная
(научнотехническая)

Уровень наукоемкости отрасли;
затраты на научные исследования и разработки;
затраты на инновации

Рыночная Учет колебания цен на рынке;
доля сельскохозяйственной продукции на рынке;
оценка конкурентоспособности продукции;
уровень покупательной способности населения

Международная Количество международных партнеров;
объем экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции;
уровень конкуренции на международных рынках
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Составляющая  
устойчивого развития Показатели

Социальная Уровень изменения средней заработной платы в отрасли;
уровень производительности труда;
уровни текучести и квалификации кадров;
качество жизни сельского населения;
удельный вес занятых

Экологическая Расходы на экологическую безопасность;
экологические налоги;
количество пестицидов, примененных для защиты сельскохозяйствен
ных культур;
земли, подверженные эрозии

Информационная Мониторинг актуальной информации;
внедрение современных технологий обработки учетной  
информации;
уровень использования современных информационных технологий

П р и м е ч а н и е.  Составлена по результатам собственных исследований.

Таким образом, система показателей, представленная в табл. 5, позволяет 
оценить устойчивость АПК, выявить сильные и слабые стороны каждого на
правления, а также служит основой для разработки стратегий по совершенство
ванию функционирования агропромышленного комплекса в условиях динамич
но меняющейся внешней среды.

Заключение

По результатам нашего исследования можно сделать следующие выводы:
1. Анализ научной литературы показывает наличие множества определений 

устойчивого развития, построенных на различных подходах. Нами предложена 
авторская трактовка, отражающая суть данного термина – это такой тип разви
тия, который позволяет обеспечивать в различных условиях хозяйствования, 
связанных с действием внутренних и под влиянием внешних факторов, эффек
тивное функционирование АПК за счет конкурентоспособности отрасли и реа
лизации потенциала составляющих (производственнотехнологическая, эконо
мическая, инновационная (научнотехническая), инвестиционная, экологиче
ская, рыночная, международная, информационная и социальная).

2. Анализ выделенных механизмов обеспечения устойчивого развития АПК  
и их комплексная реализация направлены на сбалансированное и устойчивое 
развитие агропромышленного комплекса Беларуси, что способствует его адап
тации к внешним вызовам и увеличению вклада в экономику страны.

3. Разработанная модель управления устойчивостью АПК позволяет добить 
ся устойчивого роста, повысить производительность, улучшить экологическую 

Окончание табл. 5
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ситуацию и социальное благополучие в сельском хозяйстве, что является необ
ходимым условием для формирования более конкурентоспособного аграрного 
сектора.

4. Предложены оценочные показатели для количественной и стоимостной 
характеристики составляющих устойчивого развития в соответствии с выделен
ными элементами.
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Регулирование отрасли семеноводства  
овощных культур в условиях укрепления  
продовольственной безопасности Беларуси4

Предложен механизм государственного регулирования семеновод
ства в условиях укрепления продовольственной безопасности, основан
ный на поэтапном применении конкретных инструментов управления  
в зависимости от степени формирования и развития семенного бизнеса. 
Результаты исследования отражают объективную необходимость расши
рения направлений регулирования и поддержки, что позволит повысить 
научнопроизводственный и экспертный потенциал отрасли семеновод
ства овощных культур. Установлено, что основу эффективного взаимо
действия товаропроизводителей семян и овощной продукции в долго
срочном периоде формирует системный мониторинг рынка семян овощ
ных культур и овощной продукции. Для его проведения разработана 
система показателей оценки по функциональным направлениям – марке
тинг, инновации, регулирование. В качестве целевых приняты «доля ис
пользования сортов и гибридов семян овощных культур отечественной 
селекции», «доля переработанных овощей, при возделывании которых 
использовались сорта и гибриды семян отечественной селекции».

Ключевые слова: регулирование семеноводства, поддержка овоще
водства, мониторинг рынка семян овощных культур, производственно 
экономические показатели, эффективность семеноводства, семена оте
чественной селекции, технологии семеноводства.
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Regulation of the vegetable seed industry in the context 
of strengthening food security in Belarus

A mechanism of state regulation of seed production in the context  
of strengthening food security is proposed, based on the phased application 
of specific management tools depending on the degree of formation and  
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development of the seed business. The results of the study reflect the objective need to expand the  
areas of regulation and support, which allows increasing the scientific, production and expert poten
tial of the vegetable seed industry. It has been established that the basis for effective interaction  
between seed and vegetable producers in the long term is formed by systemic monitoring of the vege
table seed market and vegetable products. To carry it out, a system of assessment indicators has been 
developed for the functional areas – marketing, innovation, regulation. The following are adopted  
as targets: “the share of use of varieties and hybrids of vegetable seeds of domestic selection”, “the 
share of processed vegetables, in the cultivation of which varieties and hybrids of seeds of domestic 
selection were used”.

Keywords: regulation of seed production, support of vegetable growing, monitoring of the vegeta
ble seed market, production and economic indicators, efficiency of seed production, domestically bred 
seeds, seed production technologies.

Введение

Современные тенденции социальноэкономического развития страны в ча
сти агропродовольственной системы требуют подхода к выработке новых инди
каторов мониторинга национальной продовольственной безопасности. Не сни
жая роли имеющихся показателей [1], отметим, что в условиях укрепления тех
нологической безопасности особое значение начинают приобретать критерии 
оценки обеспечения производственносбытовых процессов информацией, тех
нологиями, техникой, материальными ресурсами и другими компонентами, по
зволяющими достичь высоких стандартов потребления продовольствия. Про
слеживается объективная необходимость детализации ресурсной составляющей 
по группам продуктов (зерно, молоко, мясо, сахар, масло растительное, карто
фель, овощи, фрукты и ягоды, яйца, рыба), что даст возможность эффективно 
управлять рисками и угрозами, внутренними и внешними факторами продо
вольственной безопасности посредством взаимосвязи отраслей сельского хо
зяйства, подкомплексов АПК с иными секторами национальной экономики.  
В данной связи среди прочих особо выделяется семеноводство овощных куль
тур, которое, с одной стороны, формирует ресурсную составляющую возделы
вания овощей, с другой – создает потенциальную группу продуктов (семена) 
для оценки продовольственной безопасности.

Исследование семеноводства овощных культур через призму проблемы про
довольственной безопасности должно базироваться на методологии повы  
шения эффективности и конкурентоспособности как самой отрасли, так и овощ
ного подкомплекса. С учетом больших возможностей развития семенного  
бизнеса, предопределяемых вектором государственного управления, требу
ется разработка научнометодической основы, которая позволит планомерно 
применять инструменты регулирования отрасли семеноводства овощных 
культур в условиях укрепления продовольственной безопасности, в том чис
ле через формирование ее отдельных индикаторов в части ресурсного обес
печения.
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Основная часть

В Беларуси на национальном уровне в рамках продовольственной безопас
ности системно координируются вопросы повышения эффективности овоще
водства. Вместе с тем данные направления главным образом связаны с эконо
мической и физической доступностью овощей (стратегия развития тепличного 
овощеводства на 2023–2027 гг., механизм стабилизационных фондов, предель
ные максимальные отпускные цены и предельные максимальные розничные 
цены, лицензирование вывоза и др.) [1–5]. В то же время в России был утверж ден 
перечень сельскохозяйственных растений, возделывание которых направлено 
на обеспечение продовольственной безопасности, а их сорта и гибриды подле
жат включению в государственный реестр допущенных к использованию [6]. 
Среди перечня овощных культур отмечены капуста, морковь, свекла столовая, 
лук, томат, огурец, перец сладкий и фасоль. Справочно: российскими сортами  
и гибридами в товарном овощеводстве открытого грунта занято всего 18,5 % 
площадей (табл. 1), в связи с этим имеется огромный потенциал роста семено
водства в условиях квотирования импорта. Кроме того, согласно Доктрине про
довольственной безопасности Российской Федерации, в стране уже введен по
казатель в отношении семян основных сельскохозяйственных культур отечест
венной селекции – их доля должна быть не менее 75 % [6].

Т а б л и ц а  1. Уровни использования иностранных и отечественных  
селекционных достижений овощных культур (открытого грунта),  

обеспечивающих продовольственную безопасность России

Культура
Площадь  

посева (ПП), 
тыс. га

Сорта и гибриды

иностранной  
селекции

отечественной селекции

государственные частные

тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Капуста белокачанная 35,0 28,0 80,0 0,5 1,4 6,5 18,6
Морковь столовая 54,0 45,0 83,3 1,0 1,9 8,0 14,8
Свекла столовая 36,0 28,0 77,8 1,0 2,8 7,0 19,4
Лук репчатый 65,0 55,0 84,6 0,5 0,8 9,5 14,6
Огурец 47,0 35,0 74,5 0,0 0,0 12,0 25,5
Томат 75,0 67,5 90,0 1,0 1,3 6,5 8,7
Перец сладкий 20,0 12,0 60,0 0,6 3,0 7,4 37,0
Итого 332,0 270,5 81,5 4,6 1,4 56,9 17,1

П р и м е ч а н и е. Составлена по [7].

Разработка механизма государственного регулирования семеноводства бази
руется на том, что АПК является одним из элементов внутренней политики, ком
плексно охватывающим вопросы продовольственной безопасности, повышения 
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эффективности сельского хозяйства, наращивания экспортного потенциала и др. 
Его исторические инструменты развивались планомерно в соответствии с нацио
нальными интересами и мировыми трендами благодаря согласованному и ско
ординированному взаимодействию ведомств и структур. Данная архитекту 
ра позволяет охватить весь спектр отношений, возникающих при реализации 
аграрной политики на основании комплексности и проработанности норма
тивноправового, методического, инструментального и институционального 
механизмов.

В условиях сравнительного постоянства целей и задач государственного ре
гулирования совершенствуются методы, формы и механизмы. С учетом осо
бенностей развития отрасли в контексте цепочки «семена – овощная продук
ция» нами выделены его направления:

финансовая поддержка инновационного развития семеноводства овощных 
культур;

развитие производственноэкономического потенциала отрасли;
ускоренное выведение и регистрация конкурентных семян овощных культур;
поддержание доходов в семеноводстве и овощепродуктовом подкомплексе;
регулирование процессов обеспечения безопасности и качества семян (серти

фикация, стандартизация и др.);
обеспечение устойчивости и конкурентоспособности производства овощей 

и продукции овощеводства в условиях ресурсного импортозамещения (цено 
образование, страхование, интервенции, антимонопольное регулирование, нало
гообложение, квотирование и др.);

внешнеэкономическое регулирование рынка семян овощных культур и фор
мирование их экспортных потоков (импортные и экспортные таможенные пош
лины, тарифные квоты и др.);

стимулирование рыночной и деловой активности в семеноводстве овощных 
культур.

С учетом многовекторного влияния государственного регулирования на се
меноводство овощных культур следует отметить, что применяемые инструмен
ты главным образом представлены через государственные программы, уровни 
и направления финансирования отрасли. Среди прочих следует выделить Госу
дарственную комплексную программу развития картофелеводства, овощевод
ства и плодоводства в 2011–2015 годах [8], которая была ориентирована на еже
годное производство семян и посадочного материала сортов и гибридов отече
ственной селекции в объеме не менее 2 тыс. т. В документе отмечено, что 
республика обладает высоким потенциалом для самообеспечения семенами ка
пусты белокочанной, свеклы столовой, гороха овощного, редиса, редьки, тык
вы, кабачка, патиссона, укропа и лукасевка на 100 %, лука и огурцов – на 50 %. 
На реализацию мероприятий планировалось затратить 623 242,95 млн бел. руб., 
или 124,6 млн долл. США (к расчету принят средний официальный курс бело
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русского рубля к доллару США в 2011 г. – 5001,53 бел. руб.), в том числе: сред
ства республиканского бюджета 9 %, местных бюджетов – 23 %, организаций – 
7 %, кредиты банков – 61 %. За счет республиканского бюджета предусмат 
ривалось обеспечить: удешевление стоимости семян и посадочного матери 
ала овощных культур – 13,0 %, финансирование технического переоснащения 
организаций, производящих семена и посадочный материал овощных куль 
тур – 3,2 %.

Принимая за основу заложенный программой принцип согласованного раз
вития семеноводства и овощеводства, мы установили, что совершенствование 
инструментов экономического механизма (льготное кредитование, налогообло
жение, субсидии, дотации, регулирование цен на семена, овощи и др.) должно 
быть комплексно увязано не только с производителями семян овощей и овощ
ной продукции, но и с поставщиками средств производства для семеноводства. 
При этом акценты нужно сместить в сторону приоритетности развития отрасли 
и роста ее производственноэкономического потенциала, а не только повыше
ния эффективности овощеводства, обеспечения потребности населения респуб
лики в такой продукции высокого качества в широком ассортименте, сокраще
ния импорта и увеличения экспортных поставок овощей (что выступило одной 
из целей реализации анализируемого программного документа).

В данной связи нами предлагаются следующие инструменты государствен
ного регулирования семеноводства овощных культур (рис. 1), которые следует 
реализовывать поэтапно, начиная с ускоренного наращивания научного и про
изводственноэкономического потенциала семеноводства овощных культур для 
формирования достаточного уровня семян по количественным и качественным 
характеристикам и заканчивая инструментами стимулирования экспортной дея
тельности и поддержки.

Научная новизна разработки заключается:
в выявлении взаимосвязей семеноводства овощных культур, рынка семян 

овощных культур и овощепродуктового подкомплекса в условиях совершен
ствования инструментов государственной поддержки АПК;

создании алгоритма обоснования инструментов государственной поддерж
ки отрасли на принципах стимулирования приобретения отечественных семян 
овощных культур;

уточнении комплексной системы показателей оценки развития рынка семян 
овощных культур с учетом его влияния на овощепродуктовый подкомплекс.

Принимая названные инструменты за основу, нами разработан механизм  
государственного регулирования семеноводства овощных культур в условиях 
укрепления продовольственной безопасности, который предполагает много
этапный алгоритм достижения устойчивого развития отрасли в условиях повы
шения эффективности и конкурентоспособности овощепродуктового подкомп
лекса (рис. 2).
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увеличение нормы рентабельности проектов (15 % и выше) и др. 

Финансовая поддержка для обслуживания участков и поддержания 
плодородия почв в условиях приоритетности выделения земельных 

участков с особыми характеристиками, льготные режимы 
налогообложения, субсидирование ресурсного обеспечения для доработки 

и сортировки семян, система страхования, компенсация затрат 
на продвижение семян (в том числе в зарубежные страны), 
маркетинговое сопровождение вновь выведенных сортов 

на безвозмездной основе, дифференцированное регулирование цен 
на семена отечественного и импортного производства и др. 

Учреждение Фонда поддержки отрасли семеноводства овощных культур 
в условиях стимулирования кластерной инициативы ЕАЭС, разработка 

программ финансирования инновационного процесса участников 
кластерной структуры, упрощенный режим взаиморасчетов между  

ее участниками, отсрочка налоговых выплат и др. 

Льготное кредитование при модернизации (обновлении) материально-
технической базы, безвозмездное выделение финансовых средств 
для строительства теплиц нового типа, льготное налогообложение, 
субсидии и дотации ресурсного обеспечения, штрафные санкции 

за высокий уровень использования импортных семян и др. 

Зарубежные 
производители 
(поставщики) 
семян овощных 

культур 

Поставщики средств 
производства 
для отрасли 

семеноводства 
овощных культур 

Налоговые льготы (в том числе пониженные ставки НДС), 
дифференцированное регулирование рентабельности, 

нулевые ввозные пошлины на оборудование, 
лизинг и др. 

Дифференцированные адвалорные ставки на принципах защиты 
внутреннего рынка (высокий уровень ставки обосновывается широким 

перечнем аналогов отечественных сортов и гибридов), 
специфические ставки, квотирование импортных потоков с учетом 

наличия отечественных сортов-аналогов; пониженный уровень ценовой 
надбавки при реализации семян, взносы разового и системного характера 

за вход на рынок и реализацию семян на данном рынке, 
увеличение стоимости услуг Государственной инспекции по испытанию 

и охране сортов растений и др. 

Субъекты управления 
и хозяйствования и др. Перечень инструментов и мер 

Рис. 1. Инструменты государственного регулирования семеноводства овощных культур 
(выполнен по результатам собственных исследований)
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Комплексная программа повышения 
конкурентоспособности семян овощных 

культур отечественной селекции 

Научные учреждения и учреждения образования 
Цель: формирование достаточного потенциала развития 

отрасли семеноводства овощных культур 

Поставщики средств производства для отрасли семеноводства овощных культур 

Специализированные 
организации 

по размножению семян 
овощных культур 

Товаро-
производители 

овощей 

Ключевые инструменты и меры: расширение грантовой поддержки для проектов, 
полное финансирование исследований за счет средств республиканского бюджета и др. 

Первый этап реализации механизма 

Второй этап реализации механизма 

 

Цель: формирование конкурентных позиций отрасли семеноводства овощных культур 

Создание кластерной структуры, 
интеграционной платформой которой 
станет конкурентный потенциал семян 
овощных культур, сформированный 
на уровне каждого участника кластера 

Ключевые инструменты и меры: Фонд поддержки отрасли семеноводства овощных культур 
в условиях стимулирования кластерной инициативы ЕАЭС, наличие консолидированного 
фонда, в котором будут аккумулироваться финансовые средства организаций – участников 

кластера и распределяться с учетом целей и задач производственно-экономической и сбытовой 
программы развития инновационного кластера семеноводства овощных культур и др. 

Научные организации 
и высокотехнологичные 

центры селекции 
семеноводства овощных 

культур 

Крупнотоварные 
организации и центры 

по производству 
овощей 

Товаропроизводители семян овощных культур 

Торговые структуры и представительства 

Третий этап реализации механизма 

Цель: укрепление конкурентных позиций отрасли семеноводства овощных культур, 
наращивание производства высококонкурентных семян овощных культур 

и расширение рынков сбыта 

Маркетинговая стратегия эффективного продвижения высококонкурентных семян 
овощных культур на внутреннем и внешнем рынках 

Научные организации и учреждения образования; поставщики средств производства 
для отрасли семеноводства овощных культур; товаропроизводители семян овощных культур; 

участники кластерных структур отрасли семеноводства овощных культур; 
зарубежные производители (поставщики) семян овощных культур и др. 

Ключевые инструменты: системная поддержка, мониторинг рынка семян, регулирование цен 
на семена, мониторинг доли сегмента семян и гибридов отечественной селекции, 

установление квот, тарифов и др. 

Рис. 2. Механизм государственного регулирования семеноводства овощных культур  
в условиях укрепления продовольственной безопасности  

(выполнен по результатам собственных исследований)
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Первый этап (направлен на формирование достаточного потенциала разви
тия отрасли) предполагает разработку комплексной программы повышения кон
курентоспособности семян овощных культур отечественной селекции в целях 
регулирования и координирования деятельности ряда субъектов хозяйствова
ния (научные организации и учреждения образования, специализированные ор
ганизации по размножению семян овощных культур, товаропроизводители ово
щей, поставщики средств производства для семеноводства овощных культур). 
Программа предполагает приоритетность расширения грантовой поддержки 
для реализации проектов, полное финансирование исследований за счет средств 
республиканского бюджета и др.

Второй этап (направлен на формирование конкурентных позиций отрасли 
семеноводства овощных культур) концентрирует внимание на создании клас
терной структуры, интеграционной платформой которой станет конкурентный 
потенциал семян овощных культур на уровне каждого участника кластера.  
Основными инструментами будут являться Фонд поддержки отрасли семено
водства овощных культур в условиях стимулирования кластерной инициативы 
ЕАЭС, консолидированный Фонд организаций – участников кластера.

Третий этап (направлен на укрепление рыночных позиций семеноводства 
овощных культур, наращивание производства высококонкурентных семян овощ
ных культур и расширение географии сбыта) основан на маркетинговой страте
гии эффективного продвижения высококонкурентных семян овощных культур 
на внутреннем и внешнем рынках. При этом одним из ключевых инструментов 
данного этапа является мониторинг рынка семян овощных культур. Его резуль
таты позволят оперативно реагировать на внешние и внутренние угрозы, кото
рые через рыночную конъюнктуру и другие характеристики (широкий ассор
тимент, высокий уровень инновационности, приоритетность международного 
разделения труда и торговли, значимый вес экологических требований, сезон
ность приобретения семян и др.) влияют на отрасль семеноводства.

Основываясь на принципах, методах, алгоритмах мониторинга рынка (вы
делены: продовольственный рынок, исследователи – З. М. Ильина, Н. В. Кире
енко, С. А. Кондратенко, И. В. Гусакова и др.; рынок материальных ресурсов 
для сельского хозяйства – В. Г. Гусаков, А. С. Сайганов, В. В. Гракун и др.; ры
нок семян овощных культур – А. В. Пилипук, Н. В. Карпович, Г. В. Гусаков,  
П. В. Расторгуев, А. И. Чайковский и др. [9–17]), нами предлагается архитектура 
исследования рынка семян овощных культур (направления, уровни, предмет  
и др.) в условиях развития цифровой экономики, где выделен блок баз данных 
(рис. 3). С учетом специфики рынка семян овощных культур в системе продо
вольственной безопасности нами определены цели и задачи его оценки:

прямые, ориентированные на мониторинг непосредственно рынка семян  
с учетом следующих областей: инновации для выявления векторов развития на
учнотехнических направлений; конъюнктура для оценки входа на рынок новых 
компаний или разработки стратегии сбыта и продвижения семян действующими 
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Рис. 3. Архитектура исследования рынка семян овощных культур 
в условиях развития цифровой экономики 

(выполнен по результатам собственных исследований) 

Цель и задачи исследования рынка 

Количественные – исследование факторов 
рынка, веб-аналитика, отслеживание ключевых 

слов, данные о продажах и обслуживании 
клиентов; инструменты мониторинга цен 

Качественные – анализ социальных сетей, 
обзоры и интервью с клиентами, фокус-группы 

Собирательные – отслеживание конкурентов, 
анализ отраслевых новостей и тенденций 

Прямые, направленные 
непосредственно на рынок 
семян овощных культур 

Автоматизированные: SimilarWeb – предоставляет данные о трафике веб-сайта, 
поиске и социальных сетях, Google Trends – показывает популярность поисковых 
запросов с течением времени, Brandwatch – отслеживает упоминания бренда 
и настроения в социальных сетях, Sprout Social – управляет социальными сетями 
и предоставляет аналитику, Moz – предлагает инструменты для исследования 
ключевых слов, анализа конкуренции и оптимизации сайта, Nielsen – 
предоставляет данные о розничных продажах, потреблении и других рыночных 
показателях посредством медиаизмерений, GfK – проводит исследования рынка 
и предоставляет данные о потребительских тенденциях 

Косвенные, направленные на плоскость 
переработки овощной продукции и рынок 
овощной продукции и товаров переработки 

Уровни: местный, районный, областной, 
национальный, региональный (экономические 

сообщества), других стран и мировой 

Факторы: нормативные правовые, 
инновационные (научно-технические), 
экономические, институциональные, 

технико-технологические, маркетинговые, 
природно-климатические и др. 

Методы: количественные, качественные, собирательные, автоматизированные 

Предмет: базы данных, 
интернет-площадки, торговые 

центры, рынки, целевые группы и др. 

Объекты: рынок, система 
управления, семеноводческие 
компании, семена конкретных 

культур, овощная продукция и др. 

Комплексная система показателей оценки развития рынка семян овощных культур 

Схема движения данных 
в рамках многомодульного 
программного обеспечения 

по формированию 
внутренних 

интегрированных 
информационных потоков 
о семенах овощных культур 
в условиях цифровизации 

БАЗЫ ДАННЫХ (реестры семян, 
поставщиков семян, цен и др.) 

Рис. 3. Архитектура исследования рынка семян овощных культур в условиях развития  
цифровой экономики (выполнен по результатам собственных исследований)
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организациями; инструменты регулирования для формирования условий бла
гоприятной конкурентной среды и повышения конкурентоспособности отече
ственных семян;

косвенные, включающие плоскость производства, переработки овощей и реа-
лизации овощной продукции и ориентированные на изучение потребительских, 
физических и биологических свойств овощей.

Для каждого уровня целей и задач (прямые и косвенные) нами разработана 
комплексная система показателей оценки развития рынка семян овощных куль
тур, детализированная по векторам (табл. 2). Такого рода классификация позво
ляет отметить наиболее значимые показатели (показатель) и принять их (его)  
за целевые индикаторы достижения продовольственной безопасности в части 
ресурсного обеспечения по группе продукции «овощи». Среди прочих нами вы
делен показатель «доля использования сортов семян и гибридов овощных куль
тур отечественной селекции», мониторинг и регулирование которого по приме
ру Российской Федерации целесообразно проводить системно.

Т а б л и ц а  2. Комплексная система показателей оценки развития  
рынка семян овощных культур по функциональным направлениям

Функциональное 
направление Цель, задачи Показатели

Исследование непосредственно рынка семян

Маркетинг Исследование особенностей раз
вития рынка, параметров входа  
в конкретный сегмент, разработка 
политики продвижения

Емкость рынка;
уровень импорта и экспорта; 
цены реализации семян отечественной и за
рубежной селекции;
ассортимент сортов семян и коэффициент его 
обновления;
перечень сортов семян с учетом технологии 
выращивания овощей: открытого и защищен
ного грунта, в разрезе теплиц различных по
колений;
перечень ключевых поставщиков семян;
сегментные группы потребителей семян;
структура сортов семян отечественной и зару
бежной селекции;
рентабельность реализации семян

Инновации 
(технологии)

Выявление значимых биологиче
ских, физических, химических, 
других техникотехнологических 
свойств семян с учетом потреб
ностей рынка

В разрезе сортов (гибридов) и производителей:
урожайность сортов (гибридов);
требования к природноклиматическим усло
виям и теплицам (температура, водный режим, 
срок вызревания семян и др.);
специфические свойства сортов (гибридов) се
мян (устойчивость к вредителям, болезням, 
засухе и др.);
период вызревания овощей;
высокотоварные сорта семян
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Функциональное 
направление Цель, задачи Показатели

Регулиро
вание

Определение ключевых условий
и мер развития и поддержки се
менного бизнеса системного и част
ного порядка

Степень изменчивости нормативноправово
го регулирования;
требования к испытаниям, маркировке, серти
фикации, использованию, занесению в реестр 
сортов (период регистрации сорта, ее стои
мость, таможенный тариф и др.);
уровень поддержки семеноводства (инноваци
онная, ресурсная, ценовая, налоговая и др.);
доля использования отечественных сортов
и гибридов семян овощных культур

Исследование рынка овощной продукции

Маркетинг Изучение особенностей развития 
рынка овощной продукции 

Емкость рынка;
функциональная структура рынка (школьни
ки, люди с диабетом, спортсмены и др.);
уровень импорта и экспорта; 
цены производителей и розничные цены на 
овощи по их видам в разрезе временно́го пе
риода;
перечень ключевых организаций – произ 
водителей овощной продукции и их доход
ность;
потребительские требования к овощам на уров
не организацийпереработчиков (лежкость, фор
ма и др.) и конечного потребителя (цвет, запах, 
форма и др.);
рентабельность реализации овощей;
рациональные нормы потребления овощей

Инновации 
(технологии)

Выявление характеристик овощей, 
влияющих на технологию пере
работки, производства овощной 
продукции, включая консервы

Структура содержания питательных и иных 
веществ, включая биологически активные со
единения диетического, антибиотического и ле
чебного действия;
перечень сортов овощей, пригодных к замороз
ке, фритюру, консервации и др.;
температура и период хранения, срок полез 
ного использования продукции;
доли переработанных овощей, при возделыва-
нии которых использовались сорта и гибриды 
семян отечественной селекции

Регулиро 
вание 

Определение условий поддержки 
товаропроизводителей овощей

Степень изменчивости нормативноправового 
регулирования;
уровень поддержки овощеводства и развития 
инфраструктуры рынка готовой продукции;
степень потенциальной и фактической фаль
сификации продукции в разрезе ее перечня

П р и м е ч а н и е. Составлена по результатам собственных исследований.

Окончание табл. 2
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Установлено, что сегодня инструменты государственного регулирования се
меноводства овощных культур в условиях укрепления продовольственной безо
пасности напрямую связаны с эффективностью и конкурентоспособностью про
изводства овощей. Современные тенденции не позволяют инвесторам рассмат
ривать данную нишу как высокодоходную и развивать в ней прибыльный бизнес, 
вкладывая средства в инновационные технические решения. В данной связи  
на основании ранее разработанного механизма определения уровня поддержки 
видов сельскохозяйственной продукции в условиях требований эффективности 
использования материальных ресурсов [18] при его адаптации к отрасли овоще
водства нами определены суммы компенсационных выплат (приравненного до
хода) при возделывании овощей в организациях фокусгруппы. Согласно расче
там, производители овощей нуждались в поддержке (табл. 3):

2021 г. (открытый грунт) – 16,3 бел. руб/т (вследствие низкой окупаемости 
материальных затрат изза неблагоприятных техникотехнологических и дру
гих факторов – 61,3 бел. руб/т), или 4,05 % цены реализации; 2023 г. (открытый 
грунт) – 165,9 бел. руб/т (191,3 бел. руб/т), или 29,4 % цены реализации; 2021 г. 
(защищенный грунт) – 163,6 бел. руб/т вследствие ценовой конъюнктуры на рын
ке средств производства и продовольствия, техникотехнологических факторов, 
или 8,8 % цены реализации.

Стоит отметить, что данные суммы выплат позволяют частично компен 
сировать риски рыночной конъюнктуры. Вместе с тем для эффективного разви
тия овощеводства следует разрабатывать более глубокие меры, направленные 
на комплексную модернизацию материальнотехнической базы и ресурсную 
поддержку предприятий отрасли. Так, согласно Стратегии развития тепличного 
овощеводства Республики Беларусь на 2023–2027 годы, для 10 тепличных ком
бинатов, которые провели модернизацию на площади 23 га, государство пре
доставляет преференции. Например, тарифы на электричество для них ниже  
на 23 %, газ – на 30 %, что позволяет им работать рентабельно [19].

Так, предложенные направления государственного регулирования семено
водства овощных культур в Беларуси ориентированы на создание благоприят
ных условий для развития отечественного производства семян. Для достиже
ния поставленных целей необходимо комплексное и последовательное внедре
ние разработанных инструментов с учетом специфики отрасли. Установлено, 
что перспективы дальнейших исследований и практического использования 
результатов связаны с формированием модели целенаправленного развития се
менного бизнеса овощных культур, которая ориентирована на создание новых 
ниш предпринимательства, укрепление научнопроизводственного и экспорт
ного потенциала отрасли, развитие системы интеллектуальной собственности  
в АПК, регулирование отрасли и рынка семян с учетом мировых тенденций  
и др. В условиях укрепления инновационного и научнотехнического потен
циала, расширения источников финансирования научных исследований, совер
шенствования достаточной инновационной и материальнотехнической базы 
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семеноводства особое внимание следует уделить разработке маркетинговой 
стратегии эффективного продвижения высококонкурентных семян овощных 
культур на внутреннем и внешнем рынках. Это позволит заложить концепту
альную основу целостного бренда овощного подкомплекса, создать положи
тельный имидж селекции в рамках интеграционного формирования, повысить 
заинтересованность мелких и крупных потребителей в отечественных семенах 
на принципах эксклюзивного запроса (территория возделывания овощей –  
ее почва, осадки, температурный режим; предшественники; особенности обра
ботки от насекомых, вредителей, сорняков, вирусов; качественные характери
стики самих овощей и др.).

Результаты исследования отражают первоочередную необходимость усиле
ния инновационной составляющей через расширение финансовых инструмен
тов поддержки семеноводства овощных культур на принципах кластерного 
подхода, что позволит установить взаимовыгодные долгосрочные отношения  
в цепочке «научные учреждения – производители семян – поставщики средств 
производства – производители овощей и организации обрабатывающей про
мышленности – организации торговли» и др. Развитие данного направления 
требует углубленного исследования интеграционного потенциала Союзного го
сударства Беларуси и России и государств – членов Евразийского экономиче
ского союза в части семеноводства и овощеводства и формирования кластерной 
структуры. Рекомендуется учитывать особенности функционирования в Рос
сийской Федерации частных селекционных структур, деятельность Плодоовощно
го союза, Национального семенного альянса и др., в том числе с учетом адапта
ции к условиям Республики Беларусь. В данном случае просматривается приори
тетность разработки комплексного программного документа, целью реализации 
которого станет повышение конкурентоспособности семян овощных культур 
отечественной селекции. Следует отметить, что в нашей стране нормативные  
и правовые документы, в частности Государственная программа «Аграрный 
бизнес» на 2021–2025 годы, Стратегия развития тепличного овощеводства Рес
публики Беларусь на 2023–2027 годы, напрямую не предусматривают комплекс
ных мер регулятивного характера для отрасли семеноводства овощных куль 
тур с учетом взаимосвязей цепочки «семена овощных культур – рынок семян  
и овощной продукции», вместе с тем их роль значима для формирования семен
ного бизнеса.

Заключение

Разработан механизм государственного регулирования отрасли семеновод
ства овощных культур в условиях укрепления продовольственной безопасно
сти, который включает многоэтапный алгоритм достижения устойчивого раз
вития семеноводства овощных культур при повышении эффективности и кон
курентоспособности овощепродуктового подкомплекса:
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первый этап – подготовка комплексной программы повышения конкуренто
способности семян овощных культур отечественной селекции в целях повыше
ния эффективности деятельности ряда субъектов хозяйствования;

второй этап – создание кластерной структуры, интеграционной платформой 
которой станет конкурентный потенциал семян овощных культур, сформиро
ванный на уровне каждого участника кластера;

третий этап – разработка маркетинговой стратегии эффективного продви
жения высококонкурентных семян овощных культур на внутреннем и внешнем 
рынках.

В условиях наращивания производственноэкономического потенциала от
расли в качестве индикатора продовольственной безопасности предлагается 
доля использования сортов семян и гибридов овощных культур отечественной 
селекции.

Расчеты в организациях фокусгруппы свидетельствуют, что производите
ли овощей открытого грунта нуждаются в системной поддержке, что связано  
с недостаточной окупаемостью материальных затрат в условиях неблагоприят
ного влияния техникотехнологических и других факторов.

Установлено, что комплексная разработка и применение инструментов госу
дарственного регулирования связаны с формированием модели целенаправлен
ного развития семенного бизнеса овощных культур, с подготовкой маркетинго
вой стратегии эффективного продвижения высококонкурентных семян овощ
ных культур на внутреннем и внешнем рынках, с углубленным исследованием 
интеграционного потенциала Союзного государства Беларуси и России и госу
дарств – членов Евразийского экономического союза в части семеноводства  
и овощеводства и созданием структуры кластерного типа и др.
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Введение

В современных условиях мировым трендом, способным решать многочис
ленные проблемы и устранять ограничения роста производства, повышения ка
чества продукции, а также уровня жизни населения, является внедрение цифро
вых технологий в различные сферы человеческой деятельности, в том числе  
и в сельскохозяйственное производство. В этой связи цифровизация аграрной 
отрасли имеет все предпосылки успешного становления (экономические, право
вые, социальные) и представляет собой объективный процесс, актуальный и для 
нашей республики.

Земельные ресурсы при переходе к цифровой экономике сохраняют свой ба
зовый статус, так как без них невозможно сельскохозяйственное производство. 
Анализ теоретических подходов, практических решений и технологий в обла
сти цифровизации показывает, что повышение эффективности использования 
сельскохозяйственных земель, как и всего производства в целом, базируется  
в первую очередь на совершенствовании механизма управления ресурсами с при
менением инновационных подходов. Земли сельскохозяйственного назначения 
как объект управления в данном контексте не стали исключением.

Несомненным преимуществом цифровизации землепользования и управле
ния земельными ресурсами в АПК является не только повышение эффективно
сти сельскохозяйственного производства на конкретных предприятиях, но и воз
можность информационного обеспечения для целей стратегического, террито
риального планирования, а также развития сельских территорий, мониторинга 
и государственного контроля за использованием и охраной земель. Входящее  
в перечень национальных приоритетов инновационное развитие сельского хозяй
ства неразрывно связано с повышением уровня информатизации и диджитали
зации, также требуется совершенствование методов управления ресурсами от
расли, в том числе и земельными, на основе цифровых технологий.

Основная часть

Анализ публикаций по исследуемой тематике показал, что цифровизация 
агробизнеса имеет преимущества и приносит значительные выгоды [1–3]. В их 
числе следует отметить снижение производственных издержек и себестоимости 
продукции, оптимизацию использования ресурсов, процессов управления, ло
гистики и реализации, повышение производительности труда и т. п., что в це
лом положительно сказывается на эффективности отрасли. При этом цифровые 
решения для аграрной сферы способны превратить ее в высокотехнологичный 
сектор экономики, в котором на основании современных методов получения  
и обработки информации можно учесть влияние множества факторов и условий 
производства, контролировать технологические процессы и принимать опера
тивные решения в режиме реального времени.
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Заметим, что на данном этапе следует говорить о постепенной цифровой транс
формации как экономики в целом, так и сельского хозяйства в частности. В ходе 
этого процесса решаются задачи, связанные с адаптацией практически всех сфер 
жизни общества к новым реалиям, а также к постепенному внедрению иннова
ционных технологий в процессы производства, управления и распределения об
щественного продукта [3].

Анализ научной литературы и интернетресурсов позволил выявить основ
ные инновационные решения и технологии, применяемые в настоящее время,  
в области сельскохозяйственного землепользования. К ним можно отнести: точ
ное земледелие; дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ); ГИСтехнологии; 
системы глобального позиционирования; беспилотные летательные аппараты; 
аэрокосмическую съемку; вебплатформы, электронные сервисы и др.

Рассмотрим аспекты использования некоторых из перечисленных техноло
гий в Республике Беларусь.

Самая широко известная и развитая из них – точное (координатное) земле-
делие. Оно является, по сути, логическим продолжением адаптивноландшафт
ных систем земледелия, позволяющих максимально полно учитывать пестроту 
почвенного покрова, технологические, экологические и другие особенности об
рабатываемых участков, а также их пригодность для возделывания сельскохо
зяйственных культур. При этом соблюдается дифференцированный подход при 
обработке земель, оптимизированы процессы внесения удобрений и химикатов, 
выдерживаются технические регламенты и своевременность выполнения агро
технических операций.

Развитие технологий в значительной мере способствовало совершенствова
нию данного направления. Как отмечает В. И. Кирюшин, «…в большинстве 
стран точное земледелие рассматривается как комплексная высокотехнологич
ная система сельскохозяйственного менеджмента» [4, с. 38].

Подчеркнем тот вакт, что точное земледелие в значительной степени связано 
с сельскохозяйственным землепользованием и нацелено на решение задач его 
оптимизации, рационализации и повышения эффективности отдачи земельно 
ресурсного потенциала.

В некоторых исследованиях отмечается, что происходит своего рода эволю
ция от «точного» земледелия к «цифровому» по мере развития технологий  
и возможностей их применения [5]. В Республике Беларусь данные инструмен
ты также получили свое развитие – существует ряд решений в этом направле
нии [6, 7]. Масштабы их внедрения еще не очень велики, однако идет постепен
ное поступательное движение [8].

Дистанционное зондирование Земли, являясь средством наблюдения и мо
ниторинга, широко применяется как непосредственно в сельскохозяйствен
ном производстве, так и в решении целого ряда вопросов, связанных с управ
лением земельными ресурсами. Так, в Беларуси создан георесурс ДЗЗ, представ
ляющий собой информационный сервис для просмотра сведений о наличии 
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данных ДЗЗ территории республики и их характеристиках посредством ин
тернета [9].

ГИС-технологии также прочно вошли в самые разнообразные сферы эконо
мической и общественной жизни. Они позволяют обеспечивать сбор, хранение, 
обработку, визуализацию и распространение пространственнокоординирован
ных данных [10]. Эти системы включают различные базы данных, графические 
редакторы, средства и программное обеспечение для их пространственного 
анализа. В стране, например, уже действует Геопортал земельноинформацион
ной системы Республики Беларусь (Геопортал ЗИС) – полнофункциональная 
ГИС, предназначенная для автоматизации хранения, обработки и предоставле
ния пространственной информации всем заинтересованным лицам [11].

На территории государства в настоящее время доступны следующие систе-
мы глобального позиционирования: GPS, ГЛОНАСС и BeiDou. Они широко ис
пользуются для нужд сельского хозяйства (точного земледелия), а также при 
проведении землеустроительных и геодезических работ.

Применение беспилотных летательных аппаратов, как и результатов аэро-
космической съемки, следует рассматривать в большей степени в качестве ин
струментов для целей точного земледелия, мониторинга земель и т. п., способ
ствующих оптимизации множества процессов, которые нашли самое широкое 
применение в различных сферах деятельности.

В республике имеется и опыт создания веб-платформ и электронных серви-
сов, связанных с управлением земельными ресурсами и сельским хозяйством.  
В большинстве случаев они разработаны различными ведомствами и несовме
стимы между собой. 

Платформы, которые обеспечивают некоторые функции управления земель
ными ресурсами, основаны на использовании геопространственных данных.  
В их числе следует отметить георесурс ДЗЗ и Геопортал ЗИС, а также публич
ную кадастровую карту Республики Беларусь (https://map.nca.by), информаци
онный ресурс «Навигационная карта Республики Беларусь» (https://geo.maps.by), 
регистр стоимости земель, земельных участков государственного земельного 
кадастра (https://vl.nca.by) и др.

Заметим, что значительная работа в области цифровизации использования 
почвенных ресурсов выполнена сотрудниками Института почвоведения и агро
химии НАН Беларуси. Так, проведены исследования и подготовлены методики 
создания Почвенной информационной системы Беларуси [12], построения и функ
ционирования справочноаналитической системы «Электронный реестр почв 
Беларуси» [13], а также информационной системы учета динамики и прогноза 
свойств компонентов почвенного покрова для его наиболее экономически эф
фективного использования [14]. Указанные ресурсы на данный момент доступ
ны для внутренних нужд учреждения (научные исследования, консультационные 
услуги конкретным сельхозорганизациям и др.), а открытые цифровые платфор
мы, где они были бы представлены, пока отсутствуют.
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Не завершены также работы по созданию информационной платформы сис
тем точного земледелия. Отметим, что нет также информационного ресурса, свя
занного с управлением земельными ресурсами в целом или с сельскохозяйст вен
ным землепользованием в частности.

Как показывает практика, без обоснованного и эффективного решения во 
п росов организации использования земель сельскохозяйственных предприятий 
невозможно выстроить всю систему управления земельными ресурсами отрас
ли в целом. Рассматривая современные подходы к данной теме, следует отме
тить, что трендом является широкое внедрение цифровых решений в различных 
сферах. Однако значительное повышение рациональности и эффективности не
возможно только за счет применения инновационных подходов без создания  
и поддержания оптимальных условий производства традиционными методами. 
Цифровые технологии лишь помогают оптимизировать ключевые факторы зем
лепользования и управления земельными ресурсами.

Кроме того, цифровизация сельскохозяйственного землепользования ориен
тирована на развитие современных и рациональных инструментов государ
ственного управления недвижимым имуществом, основанных на обработке 
больших объемов информации, обеспечении ее достоверности, актуальности  
и достаточного уровня информационной безопасности, а также оптимизации 
процесса принятия решений.

Развитие цифровых технологий и возможностей их применения в различных 
сферах протекает очень динамично. Поэтому научное осмысление и формиро
вание понятийного аппарата возникающих в общественной жизни изменений 
происходит постфактум и отстает от данного процесса. Общепринятых терми
нов в научной и профессиональной литературе недостаточно, а само понятие 
«цифровизация» определяется и употребляется поразному в зависимости от кон
текста и специфики отрасли экономики [15]. Так, до сих пор не сформулировано 
общепринятое понятие «цифровое сельское хозяйство» [3].

Применительно к сфере организации использования земельных ресур 
сов в сельском хозяйстве в условиях цифровой трансформации в данный мо
мент чаще всего употребляется термин «умное землепользование» [16–19], под 
которым подразумевается «интеллектуальная система (искусственный интел
лект, нейронные сети, пространственное моделирование и др.), осуществ 
ляющая в автоматизированном режиме сбор, анализ, обновление информации  
о состоянии почвенных и земельных ресурсов территории, разрабатыва 
ющая рекомендации по оптимальному (ландшафтноадаптивному) размеще
нию посевов сельскохозяйственных культур, севооборотов, нарезке полей, 
агротехнологиям возделывания культур, а также автоматизированную оценку 
земельных участков (в том числе кадастровую), контроль и мониторинг функ
ционирования и эффективности систем землепользования и адаптивноланд
шафтного земледелия, их воздействия на окружающую среду и сельский со 
циум» [17].
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В более широком смысле под умным землепользованием понимают интел
лектуальную систему «планирования и оптимизации агроландшафтов и исполь
зования земель в сельскохозяйственном производстве на разных уровнях обоб
щения» (от поля до страны), которая основана и функционирует с применением 
современных цифровых, дистанционных, геоинформационных технологий и ме
тодов компьютерного моделирования [16].

Кроме того, в одной из интерпретаций дефиниция «умное землепользова
ние» рассматривается в качестве фундаментального принципа при формирова
нии системы цифрового землеустройства [5, 19]. В научных публикациях ука
зывается, что цифровизация аграрного производства невозможна без перехода  
к умному землепользованию, основанному на методах умного землеустройства 
[5, 18–20].

Необходимо отметить, что в силу специфики отрасли цифровые решения  
в сфере использования сельскохозяйственных земель применяются подобным 
образом и в других ее подсистемах (умное поле, умный сад, умная теплица, ум
ная ферма и т. п.). Причем функционирование всех этих элементов (подсистем) 
цифрового сельского хозяйства должно быть взаимоувязано, так как все подот
расли в рамках предприятий тесно переплетены.

Подчеркнем, что в контексте рассматриваемой проблематики умное земле-
пользование взаимосвязано не только с умным землеустройством, но и с циф-
ровым управлением земельными ресурсами. По сути, землеустройство является 
ключевым объединяющим звеном: важнейшим элементом и функцией управ
ления земельными ресурсами [21] и в то же время главным инструментом ор
ганизации землепользования как в целом, так и в сельском хозяйстве в част
ности (рис. 1).

Рассматривая взаимосвязь исследуемых понятий, необходимо отметить, что 
основой и первостепенным условием развития всей системы в целом и каждого 
элемента в отдельности является информация о земельных ресурсах. Ее особен
ность не только в наличии количественных и качественных показателей, све
дений о правовом положении и статусе конкретных земельных участков, но  
и в четкой геопространственной привязке.

На основании рассмотренных определений [16–19], представленной на рис. 1 
связи и функций управления земельными ресурсами [21] следует определять 
умное землепользование как базовую, интегрированную с другими структурны
ми элементами цифрового сельского хозяйства интеллектуальную систему орга
низации рационального, эффективного использования и охраны земель в аграр
ной отрасли, а также как составную часть общего механизма управления земель
ными ресурсами АПК, основанную на применении инновационных цифровых 
решений, дистанционных, геоинформационных технологий и методов компью
терного моделирования.

Учитывая многогранность земли в сельском хозяйстве, можно выделить клю
чевые направления деятельности, в которых она выступает в качестве объекта  
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и которые в той или иной степени уже вовлечены в цифровую трансформацию 
(рис. 2).

Следует отметить, что такой широкий спектр направлений, в которых земель
ный участок выступает объектом, определяет огромный объем информации, фор
мируемой по каждому. Для успешного решения возникающих задач ее необхо
димо собирать, обрабатывать, анализировать, распространять и использовать. 
Часто эта информация разнородна и содержится в несвязанных базах данных, 
что является объективной причиной необходимости цифровизации всей систе
мы сельскохозяйственного землепользования. Важным становится взаимодей
ствие на разных уровнях вовлеченности в этот процесс: органов госуправления, 
организаций внутри их структур, субъектов хозяйствования и др. Такая комму
никация должна быть основана на информационном и электронном обмене дан
ными о земельных ресурсах отрасли.

При этом информационное обеспечение, которое включает системы сбора, 
обработки и предоставления сведений, является важнейшей составляющей 
управления земельными ресурсами с учетом его цифровизации [20]. От их на
полнения релевантными, качественными, объективными, достоверными и ак
туальными данными будет зависеть своевременность и верность принимаемых 
решений в области использования земельных ресурсов, а цифровизация при
звана помочь достижению этих целей. Вместе с тем первоначально следует 
решить проблему совместимости и скорости обмена информацией между субъ
ектами экономики и органами госуправления, что и определяет важнейшую 
из задач цифровой трансформации в этом направлении: создание интегрированной 

Рис. 1. Логическая связь управления земельными ресурсами, землеустройства и землепользования 
(выполнен по результатам собственных исследований)
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платформы цифрового управления земельными ресурсами АПК. В данной связи 
речь идет о целостной цифровой экосистеме менеджмента земельных ресурсов.

Цифровая экосистема подразумевает открытую устойчивую систему, вклю
чающую субъекты (физические, юридические, виртуальные и пр.), а также свя
зи и отношения этих субъектов в цифровой форме на основе сервисов цифровой 
платформы [22].

Применительно к рассматриваемой проблематике следует использовать сле
дующее определение: цифровая экосистема управления земельными ресур- 
сами АПК – это открытая устойчивая система, включающая субъекты, объекты, 

Рис. 2. Основные направления деятельности, связанные  
с сельскохозяйственным землепользованием  

(выполнен по результатам собственных исследований)
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взаимосвязи между ними, базы данных, программное обеспечение, информаци
онные сервисы, ресурсы и технологии и т. п., которая делает возможным фор
мирование и функционирование единой цифровой платформы в целях опти
мизации и интеллектуализации процессов управления земельными ресурсами 
в аграрной сфере.

Решая вопросы цифровизации управления земельными ресурсами АПК, важ
но понимать, что они в сельском хозяйстве, как известно, выступают в роли глав
ного средства производства, пространственного операционного базиса, объек 
та правовых, социальноэкономических отношений (в том числе земельных)  
и основного ресурса. Именно последнее качество определяет их сущность как 
объекта управления. В свою очередь, организация менеджмента в указанной 
сфере должна учитывать одновременно все отмеченные стороны.

Цифровая трансформация экономики вызывает необходимость модифи 
ци ровать и подходы к управлению земельными ресурсами в аграрной сфере. 
Однако диджитализация рассматривается как дополнительный и действенный 
инструмент повышения эффективности данного процесса при оптимизации  
и рационализации землепользования.

По итогам нашего исследования впервые для условий аграрного производ
ства в Республике Беларусь обоснована модель формирования цифровой экоси-
стемы в области управления земельными ресурсами АПК (рис. 3).

Указанная система должна соответствовать таким требованиям, как:
модульность (с одной стороны, автономность каждого элемента, а с другой – 

легкая совместимость с остальными частями);
открытость (возможность дополнять, видоизменять или заменять любой 

структурный элемент);
интегрированность (объединение и синхронизация различных процессов  

и функций компонентов системы, а также обеспечение возможности взаимо
действия с другими цифровыми системами).

Таким образом, предложенная модель призвана обеспечить функциони
рование единой открытой интегрированной информационной системы, позво
ляющей:

использовать ITтехнологии и другие инновационные решения в разно 
уровневом управлении земельноресурсным потенциалом аграрной отрасли 
на основе полноценного доступа к достоверной, актуальной, объективной ин
формации;

организовывать продуктивное взаимодействие экономических агентов и ор
ганов управления;

реализовывать экономически, экологически и технологически обоснованное 
землепользование;

осуществлять качественную трансформацию и повышать эффективность, 
ус тойчивость и конкурентоспособность сельскохозяйственного производства.
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Задачи, которые позволяет решить создание системы:  
формирование оптимальных алгоритмов организации 
сельскохозяйственного землепользования; 
обеспечение современных эффективных методов управления 
земельно-ресурсным потенциалом; 
повышение полноты, достоверности и объективности данных 
о земельных ресурсах АПК; 
интеграция инновационных цифровых агрорешений в единую систему 
управления производством; 
улучшение взаимосвязей и взаимодействия субъектов земельных 
отношений на всех уровнях; 
автоматизация и интеллектуализация процессов управления 
земельными ресурсами и др. 

Принципы: 
комплексность; 
доступность; 
целостность; 
согласованность; 
иерархичность; 
структурированность; 
ответственность; 
управляемость; 
безопасность; 
надежность 

Цель: создание единой открытой интегрированной информационной системы управления  
земельными ресурсами АПК 

Организационно-технологический блок 

Объекты: 
земельные участки; 
рабочие участки; 
элементарные участки 

Субъекты: 
землепользователи 
(сельскохозяйственные 
организации, КФХ, ЛПХ и др.); 
экономические субъекты, 
обеспечивающие техническое, 
информационное, программное 
и другое обеспечение в области 
сельскохозяйственного 
землепользования; 
органы государственного 
управления всех уровней; 
научно-исследовательские, 
учебные учреждения; 
министерства, ведомства, 
государственные комитеты 

Уровни: 
земельный участок; 
землепользователь; 
административно-террито-
риальная или террито-
риальная единица; 
республика 

Фундаментальная основа: 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ 

Процессы 
использования 
информации:  
сбор; 
обработка; 
анализ; 
систематизация; 
структурирование; 
хранение; 
защита; 
обмен; 
организация доступа и др. 

Инструменты: 
программное и информационное обеспечение; 
базы данных и информационные ресурсы; 
искусственный интеллект; 
беспилотные летательные аппараты; 
геоинформационные системы; 
информационно-аналитические системы; 
дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ); 
системы глобального позиционирования; 
аэрокосмическая съемка и др. 

Сервисы (блоки): 
почвенный; 
агрохимический; 
агроэкологический; 
технологический (вид земель, площадь, удаленность 
от производственных центров и т. п.); 
кадастровый; 
мелиоративного состояния; 
правового положения; 
мониторинга; 
ограничений и обременений в использовании; 
планирования и прогнозирования; 
электронная карта полей (севооборот, урожайность, 
агротехнические операции и т. п.) и др. 

Система 
безопасности 
данных: 
нормативно-правовое 
обеспечение; 
технологическое 
обеспечение; 
протоколы 
и стандарты обмена 
данными и т. п. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АПК 

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРАМИ АПК 

Рис. 3. Модель формирования цифровой экосистемы в области управления  
земельными ресурсами АПК (выполнен по результатам собственных исследований)
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Заключение

1. Изучение теоретических и практических подходов в исследуемой облас 
ти показало, что цифровизация процессов управления земельными ресурсами 
АПК является одной из важнейших возможностей повышения эффективнос 
ти использования земельноресурсного потенциала сельского хозяйства и общей 
системы администрирования недвижимого имущества, а без внедрения инно
вационных подходов практически невозможно совершить качественные преоб
разования в данной сфере и перейти к более рациональному и эффективному 
землепользованию.

2. Анализ инновационных решений и технологий в сфере аграрного земле
пользования позволил выявить их разобщенность в значительной степени и при
менение только по некоторым направлениям. Однако по мере их развития скла
дывается понимание необходимости формирования комплексных решений, об
разующих общую систему управления земельноресурсным потенциалом.

3. Выявлено, что в процессе становления находится и понятийнотермино
логический аппарат. На основании глубокой теоретической проработки под
ходов, систематизации терминологической базы и перспектив развития ци ф
ровизации предложена авторская формулировка понятий «умное землеполь
зование» (базовая, интегрированная с другими структурными элементами 
цифрового сельского хозяйства интеллектуальная система организации рацио  
нального, эффективного использования и охраны земель в аграрной отрасли,  
а также составная часть общего механизма управления земельными ресур
сами АПК, основанная на применении инновационных цифровых решений, 
дистанционных, геоинформационных технологий и методов компьютерного 
моделирования) и «цифровая экосистема управления земельными ресурсами 
АПК» (открытая устойчивая система, включающая субъекты, объекты, взаи
мосвязи между ними, базы данных, программное обеспечение, информацион
ные сервисы, ресурсы и технологии и т. п., которая обеспечивает формирова
ние и функционирование единой цифровой платформы в целях оптимизации 
и интеллектуализации процессов управления земельными ресурсами в аграрной 
сфере).

4. Проработка теоретических и методологических основ цифровизации эко
номики позволила впервые для условий аграрного производства в Республи 
ке Беларусь аргументировать необходимость создания модели формирования 
циф ровой экосистемы в области управления земельными ресурсами АПК, 
предложить ее, а также определить главные требования к ней. Указанная си
стема позволит решать целый ряд взаимосвязанных задач как в сфере совер
шенствования процессов управления земельноресурсным потенциалом, так  
и в по вышении эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйст вен
ного производства.
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Введение

Изучение демографической ситуации в сельской местности представляет 
особую важность для Беларуси, так как в настоящее время развитие сельских 
территорий, инфраструктуры и повышение эффективности аграрной отрасли – 
одно из приоритетных направлений экономической политики государства. На 
современном этапе в демографическом развитии сельских территорий страны 
существуют определенные различия на региональном уровне. Демографиче
ский и трудовой потенциал сельской местности является основополагающим 
фактором для ее устойчивого развития, функционирования АПК и обеспечения 
продовольственной безопасности республики.

Устойчивое социальноэкономическое и демографическое развитие государ
ства во многом обусловлено динамикой численности и структурой населения. 
Первый показатель в пределах рассматриваемого периода (1999–2024 гг.) сокра
щался во всех регионах страны.

Целями исследования являются:
анализ динамики численности сельского населения республики и выделение 

трендов развития этого показателя на уровне административных районов;
оценка изменений возрастной структуры населения с построением половоз

растных пирамид;
выделение типов административных районов Беларуси по индексу демогра

фической устойчивости сельской местности.

Материалы и методы

Основным источником данных стали сборники Национального статистиче
ского комитета Республики Беларусь и его Интерактивная информационноана
литическая система распространения официальной статистической информации. 
При подготовке были использованы материалы открытой печати. Применялись 
следующие методы: монографический, картографический, графический, сравни
тельного анализа и др.

Основная часть

Демографическая ситуация в сельской местности Беларуси формировалась 
под действием различных факторов. Например, природно-географический вы
ражается в сокращении количества таких поселений с севера на юг, что объяс
няется мелкоконтурностью рельефа [1]. К социально-экономическим факторам 
относятся государственное регулирование социальноэкономических процес
сов в сельской местности, урбанизация 1960х гг., сельскогородская миграция, 
перспективы и возможности трудоустройства, уровень оплаты труда, развития 
социальной инфраструктуры, доступности услуг, благоустройства жилищно 
го фонда и т. д. Демографические факторы (процессы естественного движения 
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и возрастная структура населения) рассматривали А. Г. Боброва, Л. Е. Тихонова, 
Н. Н. Привалова, Л. П. Шахотько и др. [2–5]. Экологические (влияние последст
вий аварии на Чернобыльской АЭС на развитие районов Гомельской и Брестской 
областей) и культурные (трансформации традиций сельской семьи) факторы за
трагивают в своих работах Н. Е. Лихачев [6] и М. А. Балбуцкая [7].

Комплексные исследования белорусского села проводили такие ученые, как 
Е. А. Антипова, А. В. Богданович, Б. А. Манак и А. А. Раков, выделяя экономи
ческие, территориальные и социальнодемографические аспекты. А. В. Богдано
вич и Н. В. Гордеева предлагали развивать гибкие формы занятости и системы 
услуг по уходу за детьми, чтобы способствовать совмещению работы и роди
тельства. Они также подчеркивали важность поддержки безработных при пере
езде в сельскую местность и закрепления трудовых ресурсов [8].

Е. А. Антипова стала автором геодемографической типологии сельской мест
ности Беларуси, учитывающей территориальные различия в демографическом 
развитии [9].

Л. П. Шахотько в работе «Модель демографического развития Республики 
Беларусь» [10] рассматривает все демографические процессы в разрезе «город – 
село». Особое внимание уделено прогнозным сценариям демографических про
цессов, их перспективам и регулированию. А. А. Раков – один из классиков бе
лорусской демографии – также исследовал эту проблематику и трудовые возмож
ности в сельской местности Беларуси.

В России процессами сельской демографии занимаются Институт демо
графии НИУ ВШЭ, Центр по изучению проблем народонаселения МГУ, Ин
ститут народнохозяйственного прогнозирования РАН и другие учреждения. 
Среди современных российских исследователей Т. В. Блинова и С. Г. Были 
на изучают влияние экономических потерь от преждевременной смертности  
и моделируют демографические процессы, а Н. В. Мкртчян и Т. Г. Нефедова 
рассматривают вопросы миграции сельского населения. Такие исследования 
позволяют разрабатывать меры для демографической устойчивости сельских 
территорий [11, 12].

Демографические исследования сельской местности не теряют своей акту
альности. Число сельских населенных пунктов в Беларуси сократилось и на на
чало 2024 г. составило 22 991 ед. [13]. Вместе с тем в их распределении выявлена 
территориальная особенность: количество сельских населенных пунктов 
уменьшается с севера на юг, а их людность растет.

Численность сельских жителей страны с 1999 по 2024 г. сократилась более 
чем на 1 млн человек – на 36,1 %. Общие тренды динамики сельского населения 
достаточно сходны во всех регионах республики, что проявляется в стабильном 
уменьшении населения, уровне старения и высоких показателях смертности. 
Однако исключением является Минская область (рис. 1).

Сельское население в регионах Беларуси сокращается с различной интенсив
ностью. На протяжении рассматриваемого периода видно, что в Гродненской, 
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Могилевской и Витебской областях это происходит быстрее. Так, в период  
с 1999 по 2005 г. Могилевская и Витебская области характеризовались наи
большими отрицательными темпами прироста (от –2,3 до –3,2 %), наимень
шие показатели были отмечены в Брестской и Минской (от –1,2 до –1,9 %)  
(см. рис. 1).

Для темпов прироста (убыли) сельского населения Брестской и Гомельской 
областей характерно их сближение. Столичный регион отличается более высо
ким уровнем социальноэкономического развития. Именно для Минской обла
сти типичен процесс субурбанизации – развития пригородов крупных городов 
и концентрации населения в них [19]. С 2005 по 2010 г. темпы прироста сельско
го населения все еще были отрицательными, но заметно ниже относительно 
остальных регионов страны. Таким образом, с 2015 по 2020 г. темп прироста 
для Минской области составил 4,1 %. В остальных областях показатель был  
отрицательным: –7,9 и –7,6 % в Брестской и Гомельской, –10,6, –11,0 и –11,9 %  
в Витебской, Могилевской и Гродненской соответственно.

Исследуя динамику численности сельского населения на уровне админи
стративных районов, можно утверждать, что ежегодные темпы прироста (самые 
низкие темпы убыли) характерны для трех групп районов.

Рис. 1. Ежегодные темпы прироста (убыли) сельского населения  
в Республике Беларусь и ее регионах в 1999–2024 гг., % (выполнен по [13])
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1. Районы, относящиеся к областным центрам. Так, численность сельского 
населения Минского района ежегодно увеличивается. За последние 10 лет при
рост характерен и для Брестского, за исключением 2020 г. В Гродненском,  
Могилевском и Гомельском районах положительные значения наблюдались до 
2017, 2018 и 2019 г. соответственно. В Витебском сельское население сокраща
лось, однако по сравнению с другими районами области – с наименьшей интен
сивностью.

2. Районы, относящиеся к крупным городам с развитой инфраструктурой  
и наличием крупных промышленных предприятий. Положительные ежегодные 
темпы прироста сельского населения (кроме 2020 и 2021 гг.) отмечены в Узден
ском и Мозырском (до 2018 г.) районах. В Оршанском, Островецком и Бобруйском 
эти показатели были отрицательными, но с наименьшими демографическими 
потерями относительно других районов своих областей.

3. Районы, относящиеся к городам-спутникам. Увеличивалась численность 
сельского населения Смолевичского района, до 2018 г. росло количество жите
лей в Жабинковском.

Характер процессов естественного движения населения в сельской местно
сти Беларуси имеет свои особенности. Показатели рождаемости в деревнях сбли
жались со значениями в городах.

Рост рождаемости отмечен с 2012 г. На это повлиял структурный фактор – 
большое количество потенциальных матерей, вступление в репродуктивный 
возраст более многочисленного поколения. Вместе с тем эти изменения в демо
графической динамике сопровождались государственным регулированием, в част
ности реализацией Государственной программы возрождения и развития села 
на 2005–2010 годы и Государственной программы устойчивого развития села  
на 2011–2015 годы. 

Еще одна особенность – практически двукратное превышение смертности 
над рождаемостью.

Процессы естественного движения населения определяют его возрастную 
структуру, которую в Республике Беларусь в целом можно охарактеризовать 
как неблагоприятную. Естественная убыль в сельской местности страны наблю
дается с 1970х гг. вследствие интенсивной индустриализации и урбанизации 
конца 1950–1960х гг.

Все регионы характеризуются суженным типом воспроизводства населения, 
а половозрастные пирамиды (за годы переписи населения) – регрессивным (рис. 2).

Все сельские населенные пункты Республики Беларусь уже продолжитель
ное время находятся на стадии демографической старости. Численность жите
лей в 5летних возрастных интервалах сокращается, а «объем» пирамиды сме
щается вверх, в более старшие возрастные группы. Наименьшая численность 
жителей свойственна для 15–19, 20–24 и 25–29 лет. Преобладание женщин в по
ловозрастной структуре сельского населения начинается с интервала 55–59 лет. 
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Рис. 2. Половозрастные пирамиды городского и сельского населения Республики Беларусь
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за 1999, 2009, 2019 и 2024 г. (выполнен по [13])
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В более старших группах уже наблюдается значительный перевес женщин, что 
связано с мужской сверхсмертностью в трудоспособном возрасте. Например,  
на начало 2024 г. численность мужчин 65–69 лет составила 68 222, а женщин – 
83 836. Такой перевес наиболее выражен в возрасте 80 лет и старше. Количество 
мужчин в данном интервале составило 21 830, а женщин – 86 164.

Для оценки демографической устойчивости сельской местности был рас
считан индекс на основе показателей численности населения, состоящий из трех 
ключевых компонентов. Первый – отношение количества жителей текущего года 
к населению предыдущего для оценки динамики. Второй показатель – отно
шение численности населения моложе трудоспособного возраста к количеству 
жителей старше трудоспособного. Третий – характеризует демографическую на
грузку на трудоспособное население – отношение числа жителей трудоспособ
ного возраста к сумме численности моложе и старше трудоспособного. Итого
вый индекс рассчитывался как среднее арифметическое трех показателей.

Районы с индексом более 1,001 характеризуются как устойчивые. К ним  
относятся Минский, Мозырский и Брестский районы.

Наиболее многочисленная группа, которая насчитывает 91 район, – со сред
ним индексом демографической устойчивости (от 0,801 до 1,000).

В третью группу с умеренно низким индексом входят 23 административных 
района (от 0,701 до 0,800).

К группе с низким индексом (менее 0,700) относится один район Беларуси – 
Свислочский в Гродненской области (рис. 3).

Кроме Минского, Мозырского, Брестского, Смолевичского и Дзержинского 
районов в первую десятку по индексу демографической устойчивости входят 
Краснопольский, Столинский, Брагинский и Гомельский, относящиеся к наибо
лее пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Согласно построенной карте (см. рис. 3), Гродненская область выделяется 
разнообразием типов. Кроме Свислочского района с самым низким показателем 
индекса (0,668), 7 из 18 административных районов относятся к группе с уме
ренно низким индексом (Щучинский, Мостовский, Зельвенский, Слонимский, 
Дятловский, Новогрудский и Кореличский).

В Брестской области лишь один район – Ляховичский – имеет умеренно 
низкий индекс. В столичном регионе все районы (за исключением Минского) 
сохраняют средний индекс устойчивости. Также некоторые районы с умерен
но низким индексом сосредоточены на востоке страны – в Гомельской (Петри
ковский и Светлогорский), Могилевской (Глусский, Кличевский, Белынич ский, 
Быховский, Чаусский, Горецкий) и Витебской (Россонский, Городокский, Ушач
ский, Бешенковичский, Чашникский, Сенненский) областях.

Таким образом, демографическое развитие сельских территорий связано  
с процессами, происходящими в городах. Наиболее благоприятная ситуация  
в сельской местности наблюдается в районах, прилегающих к областным  
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и большим городам с развитой промышленностью и крупными предприяти
ями. Кроме того, районы, где развиваются городаспутники, также демонстри
руют более благоприятные показатели в сравнении с другими районами обла
стей, что подчеркивает важность взаимодействия между городскими и сельскими 
населенными пунктами в контексте общего социальноэкономического разви
тия региона.

Заключение

Исследование позволило выделить основные тенденции в демографическом 
развитии сельских территорий Республики Беларусь. В настоящее время чис
ленность сельского населения сокращается. Положительная динамика (наимень
шие темпы убыли) характерна для районов, относящихся к областным центрам, 
сельских территорий рядом с крупными городами с развитым промышленным 
сектором, а также районов вблизи городовспутников.

Рис. 3. Картограмма распределения районов Беларуси  
по индексу демографической устойчивости сельской местности



94  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  • 4/2025

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Трансформация возрастной структуры сельского населения происходит до
статочно медленно.

Для характеристики демографической устойчивости сельской местности был 
рассчитан индекс, согласно которому к группе районов с высоким показателем 
устойчивости относятся Минский, Брестский и Мозырский. В первую десятку 
входят сельские районы, в наибольшей степени подвергшиеся радиоактивно  
му загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, а также сельские 
территории вблизи городовспутников. Средний индекс демографической 
устой чивости насчитывает наибольшее количество районов Беларуси – 91.  
К группе с низким индексом относится один район Гродненской области – 
Свислочский.
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